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Общие положения 

 

Программа является документом, в соответствии с которым организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Орга-

низации), самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся раннего и до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования                    

для детей с задержкой психического развития СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево (далее Программа) разработана с учетом   нормативных документов: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1710.2013г. №1155 г.Москва  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08-249 «Коммен-

тарии к ФГОС ДО». 

  4. Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразователь-

ных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2022г. №874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

02.11.2022г., регистрационный №70809). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» . 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 25.11.2022г.  №1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 27.10.2020г. №32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

8. Федеральный закон от 24.09.2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

"Об обязательных требованиях в Российской Федерации».  

 9. Приказ Министерства образования и науки Самарской области  от  06.02.2014г. 

№42-ОД «Об обеспечении введения Федерального государственного стандарта дошкольно-

го образования в Самарской области». 

 10. Письмо министерства образования и науки Самарской  области от   04.06.2015г. 

№ МО -16-09-01/587-ТУ. 

 11. Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 

09.03.2023г. №256-р. 

 12. Устав ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево.  

 13. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 14. Приказ №235-ОД от 07.06.2023г. «О создании рабочей группы  по  актуализации                    

АООП ОП ДО СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево в соответствие 

с ФАОП ДО. 

 15. Методические рекомендации «Организация инклюзивного образования в ДОУ: 

алгоритм и механизмы сопровождения» ГБОУ ДПО Самарской области «Центр специаль-

ного образования», 2019. 

 

 Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к фор-

мированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-
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ности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познава-

тельное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образователь-

ная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодей-

ствия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе само-

му; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

 Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активно-

сти 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, природ-

ный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в со-

циум. 

 Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ЗПР в условиях СП «Детский сад 

Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево в группе компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ЗПР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

 

 Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обу-

чающихся раннего и дошкольного возраста с ЗПР в условиях СП «Детский сад Умка» 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево в группе компенсирующей направленности. 

 Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР, особенности организации развивающей предмет-

но-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с пе-

речнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Организации. 

 Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируе-

мой участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема. 

 В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и меро-

приятий с учетом региональных и социокультурных особенностей включены в часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений. 

 Программа также содержит материал по развивающему оцениванию достижения це-

лей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 
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 1. Целевой раздел 

 

 Пояснительная записка 

 

СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с Зако-

ном РФ «Об образовании», обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, охране и укреплению их физического и психического здоровья, развитию индиви-

дуальных способностей и необходимой коррекции нарушений речи, психических функций. 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся  в группах общеразвивающей, комбиниро-
ванной или компенсирующей направленности ДОО для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей.  
  

 1.1. Цель  и задачи реализации Программы 

  Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа: 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми;          

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования; 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка; 

обеспечивает формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физиче-

ского развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

 Задачи: 

 - реализация содержания АОП ДО; 

 - коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в пе-

риод дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

 - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, ро-

дителями (законными представителями), другими детьми; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-

телей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 -обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принци-

пах: 
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1.2. Принципы  и подходы формирования  Программы  

Общие принципы и подходы: 

поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

позитивная социализация ребенка; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимо-

действия взрослых и родителей      (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

сотрудничество Организации с семьей; 

возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор  педагогом со-

держания и методов дошкольного образования в здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресур-

сов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития в соответствии с возрастными особенностями детей. 

  
 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенса-

ция недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а 

как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с ре-

бенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У обу-

чающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений 

возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки по-

знавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррек-

ционной работы должны отличаться. 

 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения кор-

рекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефек-

том, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функ-

ций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с 

ЗПР. 

 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогическо-

го процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют раз-

личные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собира-

ются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее со-

стояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для ква-

лифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами раз-

ных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педаго-

гическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психоло-
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го-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онтогене-

за". При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происхо-

дит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, облада-

ют различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с 

другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: 

не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудно-

стей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благо-

приятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекци-

онный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обучаю-

щихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт). 

 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная дея-

тельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отли-

чается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реа-

лизации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и спо-

собы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать про-

цесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывает-

ся, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осу-

ществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное со-

держание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его ак-

туального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей дошкольника. 

 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную обра-

зовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их до-

стижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 

 1.3. Психологические особенности детей с ОВЗ (с задержкой психического разви-

тия) 

 

Для определения целей и задач АОП ДО значимо понимание клинико- психологиче-

ских особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического 
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развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмо-

ционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможно-

стей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматри-

ваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно- двигательного 

аппарата, речи. 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: не-

зрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности 

на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произволь-

ность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент дея-

тельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 

поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение цен-

тральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональ-

ная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных 

структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приво-

дят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка 

может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с со-

хранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мо-

заичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных пси-

хических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармониче-

ский психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в 

структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

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

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в ин-

теллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведе-

ния и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими сома-

тическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощае-

мость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

 органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирую-

щих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это 

приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому раз-

витию личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не спо-

собны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 
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Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повре-

ждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифи-

цированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной 

недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской вы-

делены две группы детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической дея-

тельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и 

контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. Этот вариант ЗПР 

характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер 

с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных 

процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быст-

рой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно 

низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентно-

сти, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой дея-

тельности. 

 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной по-

знавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с вы-

раженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально- органического 

генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функ-

ций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктив-

ности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой 

формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность 

в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 

контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целена-

правленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

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

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, комму-

никативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий 

уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

 

 Психологические особенности детей дошкольного возраста с  задержкой                                

психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и  прояв-

ляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемо-

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

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельно-

сти.       

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой мотори-

ки, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основ-

ных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 
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быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости                                зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляет-

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

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для                 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют           

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание:                

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных           

сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдают-

ся эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость  про-

извольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой  дея-

тельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от                  

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на дру-

гой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-  образ-

ного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. 

При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны  строить 

простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне слове-сно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость  функционального 

состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения,  затруднения в образова-

нии сложных условных связей, отставание в формировании систем  межанализаторных свя-

зей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения 

знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен  анализ и синтез ситуа-

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

времени для приема и переработки информации, несформированность   антиципирующего 

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

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

ения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказыва-

ется на усвоении получаемой информации. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития,          

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

ного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрица-

тельно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не 

всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, 

или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняя-ются прави-

лам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной.                                          Отмечается 

меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных об-

разцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения.                                                               

У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются 

нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, 

наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 
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Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей 

с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следую-

щем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами язы-

ка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоиз-

менения, синтаксической системы языка; • слабость словесной регуляции действий, трудно-

сти вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых выска-

зываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письмен-

ной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

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

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально- 

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего даль-

нейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познава-

тельном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к 

началу школьного обучения. 

 

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности 

они испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше времени на 

запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, 

чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задерж-

кой развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни 

и недели, так же как и их сверстники. 

 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют си-

стемный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звуко-

произношения и фонематического развития, имеется ограниченный словарный запас. На 

уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза рас-

тет на краю поля», плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 

процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержа-

ния рассказов, сказок, текстов для пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, 

наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, поз-

же, чем в норме, возникает период детского словотворчества. 

 

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество оши-

бок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических кон-

струкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в 

развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной 

на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает пра-

вильно. Незрелость  внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в грамма-

тическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной 

речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 
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Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психическо-

го развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нару-

шений отдельных компонентов языковой системы. Наличие в структуре дефекта при задерж-

ке психического развитие недоразвития речи обусловливает необходимость специальной 

логопедической помощи. В плане организации коррекционной работы с детьми важно учи-

тывать и своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирую-

щей функции. 

При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции дей-

ствий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм опосредования: ис-

пользование реальных предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а так-

же развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей сопро-

вождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних 

этапах – составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям планирова-

ния. Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в дошколь-

ном возрасте, можно выявить ее основные звенья: недостаточную сформированность моти-

вационно-целевой основы деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие зна-

ково-символической деятельности. 

 

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой                        

деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к                       

игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам,                                 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается                                   

импульсивностью, например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением надева-

ет белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как его привлек-

ли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объедине-

ния                      неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складыва-

ется. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения 

ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более 

высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нор-

мой, уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 

 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического разви-

тия обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся 

на                            более низкой ступени развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. 

Дмитриевой                                         показали, что старшие дошкольники с за-

держкой психического развития не готовы к                  внеситуативно- личностному 

общению со взрослыми, в отличие от своих нормально                          развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необхо-

димо учитывать при построении системы педагогической коррекции. Отмечаются проблемы 

в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных эмоций, дети не 

готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмо-

циональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно 

этических нормах поведения. 

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у                                   

детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто                                

используемым показателем в этом случае служит количество занятий, после которых ребе-

нок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи. 

 

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для                                  

решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с                                        

задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в 

тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме                            

того,   дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание                   
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вовремя изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получе-

ния, усвоения и использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным  

решением для детей с ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков 

концентрации зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. При-

менение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает 

их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков. 

 

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с                

ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в 

обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение 

изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуж-

даются в закреплении и полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

 

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие ин-

тереса к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощ-

ность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении 

поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В по-

пытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого 

эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При возникнове-

нии ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от 

приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению 

проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией И полагаются на 

помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка 

со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему 

необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного 

успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь 

от остальных детей. 

 

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведе-

нием. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные 

способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные недостатки по-

ведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие 

критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же как 

агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой 

развития. 

Задержка психического развития, включая расстройства поведения, может сопутство-

вать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем 

сложнее проблемы с поведением. 

 

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждаю-

щиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслужи-

вания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, 

дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей 

и повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой разви-

тия обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходи-

мость в обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования. 

 

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 

настоящей проблемой для многих детей ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, 

слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют взаи-

модействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам 

и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности со-

циального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адапти-

рованной самостоятельной жизни. 
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Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и 

адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако 

современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. 

 

 Особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта 

(Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова).  Особые образовательные потребности дошкольников с 

ЗПР: 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого- педагогиче-

ской помощи на дошкольном этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех  образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

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

и двигательной сфер; 

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

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

медико-педагогического консилиума; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функцио-

на-льного состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспо-

собности); 

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образова-

тельных нагрузок; 

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

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программмы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной  про-

граммы; 

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

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

деятельности; 

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

окружающему предметному миру и социальному окружению; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

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

зону ближайшего развития; 

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

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозирован-

ная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способ-

ствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах об-

разовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного пере-

хода ребенка к самостоятельной деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных об-

разовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду; 

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, эксперимен-

тальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на формирова-
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ние их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психоло-

го-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально 

активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и мето-

дической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольно-

го возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошколь-

ного образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обу-

чающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

 Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в обра-

зовательной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной ра-

боты. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особен-

ности обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

 

 Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изучен-

ному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров 

для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы 

и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических работников в одинако-

вых возрастных группах могут существенно различаться. 

 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми второго года жизни, отстаю-

щими в психомоторном и речевом развитии  
 По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомотор-

ного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций. В 

условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенностей разви-

тия можно определить два варианта планируемых результатов: 

 

 Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоле-

ние отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы: 

 

-ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и спуска-

ется по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки педагогическо-

го работника; 

 

-использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает лопат-

кой, черкает карандашом, нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, вкладывает 

в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

 

-осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

 

-осваивает предметно-игровые действия - по подражанию сооружает из кубиков постройку 

из 2 - 3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 
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-включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

 

-активно общается и сотрудничает с педагогическим работником, использует мимику, же-

сты, интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 

 

-ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный 

словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять слова во 

фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

 

-проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит два пред-

мета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и 

предметов на картинках, методом практических проб и примеривания пытается найти реше-

ние наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

 

 Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их даль-

нейшую профессиональную коррекцию: 

 

-проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некоторые об-

ращения педагогического работника, проявляет избирательное отношение к близким и по-

сторонним людям; 

 

-использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, "до свидания", 

"иди ко мне", "нельзя"; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; различает инто-

нацию поощрения и порицания педагогического работника своих действий; 

 

-в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздействие пе-

дагогического работника, во взаимодействии с педагогическим работником пользуется пара-

лингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить 

серии одинаковых слогов и повторять за педагогическим работником некоторые звукопод-

ражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые 

двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе педагогического 

работника может показать названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить 

простейшие инструкции; 

 

-познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогического работника обсле-

дует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям педагоги-

ческих работников; 

 

-непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает; 

 

-проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений страдает, 

часто требуется поддержка педагогического работника, отмечается общая моторная нелов-

кость, изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равнове-

сие, выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию педагогическому работнику, 

поворачивается к источнику звука; 

 

-пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, отстаю-

щими в психомоторном и речевом развитии 

 

 К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 

следующим целевым ориентирам: 
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 Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоле-

ние отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы: 

 

-ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным контак-

там с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с педагогиче-

ским работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, сотрудничает с пе-

дагогическим работником в предметно-практической и игровой деятельности, проявляет ин-

терес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к совместному 

участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлять самостоятель-

ность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях, 

осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

 

-проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их свой-

ства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, 

может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, овладевает поис-

ковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием 

(вкладыши предметные и геометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 основных формы), 

величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два - четыре цве-

та, ориентируется в количестве (один - много), выполняет действия со знакомыми предмета-

ми на основе зрительного соотнесения; 

 

-в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2 - 3-х-звенную словесную ин-

струкцию педагогического работника, связанную с конкретной ситуацией, способен к слухо-

вому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия пред-

метов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа 

настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некото-

рые свойства предметов; понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и 

дательный падеж существительных, простые предложные конструкции), активно употребля-

ет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемо-

сти, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, ча-

сти тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включает-

ся в диалог - отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной фра-

зовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, использование до-

полняющих паралингвистических средств), стремится повторять за педагогическим работ-

ником предложения из двух - трех слов, двустишия, речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность; 

 

-эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, про-

стейшие "повторные" ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, осваивает 

элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может сосредоточить-

ся и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рассматрива-

ет картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, сотрудничает с педагогическим 

работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной дея-

тельности, конструировании); 

 

с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать раз-

личные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен подражать движе-

ниям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает координиро-

ванные движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамид-

кой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

 

 Второй вариант: 

 

использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 
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несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще 

ждет помощи педагогического работника; 

 

-осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, 

на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но делает это 

неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочис-

ленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктив-

ны и результативны; 

 

-осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогического ра-

ботника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно 

чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

 

-коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника вклю-

чается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выра-

зительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную деятельность с 

другими детьми по своей инициативе не включается; 

 

-ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только не-

сложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой структу-

ры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

 

-интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны 

педагогического работника; 

 

-действуя практическим способом, соотносит 2 - 3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, 

при этом часто требуется помощь педагогического работника; 

 

-методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но затруд-

няется действовать по зрительному соотнесению; 

 

-ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и спуска-

ется по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки педагогическо-

го работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает равновесие, стоя и в 

движении; 

 

-мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован "пинцетный 

захват", не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничи-

вается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 

5 годам: 

 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимо-

действует с педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. Стремит-

ся к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей (законных 

представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим 

работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, ис-

пользует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет пере-

нос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые 

действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, 

способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создают родители (законные представители), педагогические работники. Замечает 

несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника. 
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Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится под-

держивать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью педагогического работ-

ника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незна-

чительной помощью педагогического работника. 

 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического 

работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные гла-

голы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие пред-

меты обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает 

на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только от-

дельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя 

их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не от-

влекаясь, в течение 5 - 10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

пяти основных цветов и две - три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

разной величины "самый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, 

строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки 

в свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, скла-

дывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

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

 

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, направ-

ления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связы-

вая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает с педагогическим 

работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной дея-

тельности, конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. 
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Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструмен-

тов. С помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при 

хоровом исполнении песен. 

 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в про-

странстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструк-

цией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в по-

движных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7 

- 8 годам 

 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму 

общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, 

способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созда-

нию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре, появляется способность к децентрации, оптимизировано состояние эмо-

циональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учи-

тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оценива-

ет поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен подчинять-

ся правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и 

другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, прояв-

ляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, 

произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном ми-

ре, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, обла-

дает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от педагогического работника, проявляет интерес к 

обучению в школе, готовится стать учеником. 

 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотивацион-

ных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, пе-

реключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает про-

дуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной 

и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического работни-

ка строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и нагляд-

ного моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элемен-

тарные пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает ко-

личественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает значи-

тельно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, 
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осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, 

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

ра, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет слово-

творчество, умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, может 

строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связ-

ность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на ос-

нове примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой со-

став слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овла-

дение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

 

а) музыкальное развитие: 

 

-способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

 

-способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в про-

цессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 

-проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художествен-

но-эстетической деятельности. 

 

б) 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, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал); 

 

-использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюде-

ний, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-

ством. 

 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук доста-

точно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными движе-

ниями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно раз-

вита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает 

физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к 

пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чув-

ству ритма, проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
 

 Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преем-

ственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство требований 

к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях семьи. 

 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей 

на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функциональ-

ного базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) 

в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

 



23 

 

 На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для 

ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В 

зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начина-

лась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности кор-

рекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация образова-

тельных потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации условий 

дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки ре-

комендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану. При разработке таких ре-

комендаций необходимо ориентироваться на современную психолого-педагогическую типо-

логию задержки психического развития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по 

наиболее значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим феномено-

логию задержанного психического развития и особые образовательные потребности обуча-

ющихся с ЗПР при поступлении в образовательную организацию. Для соотнесения парамет-

ров развития выпускников дошкольных образовательных организаций рекомендуется анали-

зировать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, организационного и 

продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 
 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОО 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой нашей дошколь-

ной образовательной организации по АОП ДО, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определе-

ны государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, пред-

полагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых                                   

СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, включая психолого- педаго-

гические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- методические, 

управление и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения детьми с ЗПР 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            обра-

зовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АОП: 

Администрация и педагог: 

- поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного  возраста с ЗПР; 

- учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного 

постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используе-

мых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования детей 

с ЗПР; 

- обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с раз-

нообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами образова-

тельной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных организациях; 

местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Феде-
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рации. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка с ЗПР, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и пла-

нирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми с ЗПР по Про-

грамме; 

- 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: 

- повышать качество реализации адаптированной программы дошкольного образования; 

- реализовывать требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основ-

ной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечивать объективную экспертизу деятельности Организации в процессе оценки ка-

чества программы дошкольного образования; 

- определять ориентиры  в профессиональной деятельности педагогов и перспективы разви-

тия самой Организации; 

- создавать основания преемственности между дошкольным и начальным общим образовани-

ем обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Ор-

ганизации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адапти-

рованной основной образовательной программы. 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 ДОО. Поэтому, 

важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

воспитанников, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОО, предостав-

ляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОО. 

В рамках взаимодействия с семьями, в вопросах оценки качества образования, исполь-

зуются: 

- опросники, анкеты (степень удовлетворённости организацией образовательного процесса, 

степень удовлетворённости организацией взаимодействия со специалистами и воспитате-

лями ДОО, анкеты по выявлению запросов родителей, по образовательному процессу, по 

информированности о деятельности ДОО); 

- отзывы о работе детского сада на сайте ДОО и форумах в сети интернет; 

-  привлечение к общественной экспертизе (обсуждение публичного отчёта ст.воспитателя, 

организация питания, оздоровления в ДОО). 

 Кроме того, комплексная оценка качества дошкольного образования в СП «Детский сад                          

Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево ежегодно представлена в отчёте самообследова-

ния, а именно: 

- оценка качества психолого – педагогических, здоровьесберегающих, кадровых, матери-

ально-технических, информационно – методических условий образовательной деятельно-

сти, обеспечиваемых ДОО; 

- оценка удовлетворённости родителей (законных представителей) воспитанников каче-

ством образовательных услуг, оказываемых СП; 

- оценка достижений ребёнка в ходе образовательной деятельности, в том числе участие 

обучающихся СП в конкурсах городского и окружного уровней. 

 

 Система мониторинга динамики развития детей, их образовательных достиже-

ний 

 

Мониторинг освоения детьми адаптированной основной общеобразовательной про-
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граммы дошкольного образования является системой работы и имеет определенные этапы 

реализации: сбор, обработка, распространение и хранение информации об уровне индивиду-

ального развития детей и освоения АОП дошкольного образования в контексте оценки каче-

ства дошкольного образования. 

Целью педагогического мониторинга в ДОО является выявление динамики развития                  

физических, личностных, интеллектуальных качеств дошкольников. 

Мониторинг соответствует следующим принципам: 

- научности, предполагающий организацию научно-обоснованного процесса изуче-

ния, в основу которого положены закономерности развития ребенка; 

- непрерывности, реализующий идеи осуществлении постоянной оценки достиже-

ния детьми планируемых результатов освоения Программы на всех этапах его развития; 

- прогностичности, предполагающий конкретизацию ожидаемых результатов в со-

ответствии с избранными критериями, предвидение возможных последствий: ухудшения 

или улучшения результатов освоения Программы; 

- динамичности, требующий постоянной корректировки технологий, методов и 

средств мониторинговой деятельности в связи с изменениями в развитии ребенка; 

- гуманизации, определяющий новое отношение к оценке и оценочной деятельности, 

устанавливающий уважительное отношение к личности ребенка, к его интересам, правам; 

- коллегиальности, требующий привлечения всех субъектов образовательного процес-

са, интеграции усилий педагогов ДОО в организации мониторинга достижения детьми пла-

нируемых результатов освоения Программы. 

 

 Индивидуальная оценка развития ребенка 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оцен-

ке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двига-

тельного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выражен-

ности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

Средства получения адекватной картины развития детей и их образовательных дости-

жений являются: 

-педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

-карты развития ребенка с ЗПР. 

Оценка результатов реализации АООП проводится на основе комплексной оценки                            ин-

дивидуального развития ребёнка: 

- педагогическую диагностику проводит воспитатель группы на этапе начала работы по 

реализации программы и в конце учебного года. Под педагогической диагностикой понима-

ется такая оценка развития детей, которая необходима воспитателю для получения «обрат-

ной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального разви-

тия детей-  профессиональный инструмент педагога, которым он может   воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне с актуального развития ребенка или о 

динамике такого развития по мере реализации АООП. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена на опреде-

ление наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенно-

стями, возможностями и индивидуальными склонностями.  

Воспитатели группы проводят мониторинг физического, познавательного, художе-

ствен-но – эстетического развития детей с периодичностью 2 раза в год (сентябрь, май): 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет) мониторинг проводится на основе си-

стемы педагогических диагностических результатов освоения Программы детьми 3 – 7 лет. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться    исключи-
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тельно для решения образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его раз-

вития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребен-

ка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях. 

 

Углубленный психолого-педагогический мониторинг индивидуального развития ре-

бенка проводится специалистами: учителем-дефектологом, педагогом- психологом, учите-

лем-логопедом.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согла-

сия его родителей (законных представителей). Основной задачей диагностического направ-

ления является прогноз возможных трудностей обучения и воспитания на его начальном 

этапе, определение причин и механизмов уже возникших проблем.  

Психологический аспект обследования включает в себя изучение уровня умственного, 

речевого, моторного развития воспитанника, особенностей гнозиса, праксиса, межанализа-

торного взаимодействия, пространственно-временных представлений, характера произволь-

ной деятельности.  

Педагогический аспект – выявление трудностей формирования знаний, умений, навы-

ков, определение этапа, на котором эти трудности возникли и условий их преодоления.  

Для этого проводится изучение уровня умственного развития ребенка, анализ продук-

тивных видов деятельности, наблюдение за воспитанником в различных видах деятельности. 

С этой целью учитель-дефектолог использует методики и диагностические комплексы                     

Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. 

Усановой, Н.Ю. Боряковой и других, а также международную классификацию функциони-

рования (МКФ).     Результаты обследования заносятся в диагностические карты для ком-

плексного отслеживания динамики развития всех сторон личности и обучаемости ребенка. 

На основании полученных данных составляется заключение и план индивидуальной коррек-

ционно-развивающей работы. 

 

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей работы, 

для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно делятся на 3 

уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит исключительно 

задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации дости-

жений ребенка. 

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной 

деятельности в разных возрастных группах в соответствии АООП ДО. 

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с  

 

возрастными возможностями и позволяет реализовать задачи и содержание образова-

тельной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и 

навыков, осваиваемых на предыдущий возрастной ступени и их закрепления в самостоятель-

ной деятельности ребенка. 

Если у ребенка выявлен стартовый уровень компетенций в рамках какого-либо раздела 

Программы, реализуемый в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация и 

индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. Для 

того, чтобы определить уровень актуального развития ребенка и зону его перспективного 

развития необходимо проведение диагностической работы. Уровни усвоения представлены 

во                                   II разделе.  
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Таблица 1 

Оценочные материалы 

 

Специалист Оценочные материалы 

Педагог-  

психолог 

Диагностика уровня развития психических процессов или   

познавательного развития: 

«Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

 

Диагностика эмоционально-волевой сферы: 

Методика «Эмоциональные лица» Н.Я.Семаго  

Тест тревожности Теммя Р.,Дорки М., Амен В.  

Методика «Страхи в домиках» А.И.Захарова  

Тест на определение самооценки «Дерево»  

Наблюдение за поведением ребенка 

 

Диагностика готовности к школе: 

«Цветные прогрессивные матрицы» Равена 

Методика мотивационной готовности ребенка к школе. Нежновой. 

«Зрительно-моторный гештальт» Л.Бендер 

Учитель-логопед Обследование устной речи: 

Альбом для логопеда. (Коррекционная педагогика) 

Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными наруше-

ниями произношения. И.А.Смирнова 

Учитель-

дефектолог 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной 

 

 1.5. Часть, формируемая      участниками      образовательных отношений                 

Пояснительная записка                                                                                                                             

 Вариативная часть разработана  на основе изучения контингента родителей (законных 

представителей)  (образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как 

активных участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию об-

разовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с учетом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей. Данная работа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, а также разностороннее развитие детей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художе-

ственно-эстетическому.  

Учитывая спрос родителей, выбрано следующее приоритетное направление: формиро-

вание элементарных математических представлений у детей.  

Парциальная образовательная программа математического развития дошкольни-

ков «Игралочка». Л.Г.Петерсон,Е.Е.Кочемасова для детей 3-7 лет 

Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетных направ-

лений реализуется в планировании работы по образовательным областям: познавательное 

развитие. 

 

Соотношение обязательной и части, участниками образовательных отношений состав-

ляет- 60% и 40%. 
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Таблица 2 
Парциальная образовательная программа 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной  

Автор Ссылка 

Познавательное 

развитие  

Парциальная про-

грамма ФЭМП «Иг-

ралочка» для детей 

3-7 лет. 

Л.Г.Петерсон https://spumka.minobr63.ru/wp-

con-

tent/uploads/2022/04/Игралочка-

pdf.io_.pdf 

Цель: создание условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности и об-

щения в процессе освоения математических способов познания действительности, что станет 

основой для его умственного и личностного развития, формирования целостной картины 

мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи математического развития в программе «Игралочка» определены с учетом 

развития познавательных процессов и способностей детей дошкольного возраста, особенно-

стей становления познавательной деятельности и развития личности ребенка. 

Так, приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются 

 развитие: 

 - логико-математических представлений (элементарных представлений о математиче-

ских свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, зави-

симостях и закономерностях); 

 - мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, сериа-

ция, конкретизация, аналогия); 

- сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений (об-

следование, группировка, упорядочение, разбиение); 

- любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

- находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных 

решений задач; 

- вариативного мышления, воображения, творческих способностей; 

- мелкой моторики. 

ознакомление: 

- с математическими способами познания действительности (счет, измерение, простей-

шие вычисления); 

- с экспериментально-исследовательскими способами познания математического со-

держания (экспериментирование, моделирование и др.). 

формирование опыта: 

- аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

- работы по правилу и образцу; 

- фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

- выбора способов преодоления затруднения; 

- постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

- проверки результатов своих действий, исправления ошибок. 

воспитание: 

- нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение целена-

правленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со взрослыми 

и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

- положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 

 

https://spumka.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/04/Игралочка-pdf.io_.pdf
https://spumka.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/04/Игралочка-pdf.io_.pdf
https://spumka.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/04/Игралочка-pdf.io_.pdf
https://spumka.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/04/Игралочка-pdf.io_.pdf
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Перечисленные задачи усложняются из года в год, при этом они повторяются на каж-

дой возрастной ступени, поскольку развитие перечисленных выше мыслительных операций, 

навыков, умений и, особенно опыта выполнения универсальных действий – это длительный 

процесс, требующей от педагога кропотливой работы в течение нескольких лет. 

 

 Принципы формирования вариативной части Программы:                                                     

 -принцип личностно-ориентированного общения –индивидуально-личностное форми-

рование и развитие  морального облика человека. Дети выступают как активные исследова-

тели окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. 

Партнерство. Соучастие и взаимодействие –приоритетные формы общения педагога с деть-

ми;                                                               -принцип тематического планиро-

вания материала предполагает подачу материала по тематическим блокам;                                                                                                                                                      

 -принцип последовательности  предполагает планирование изучаемого познавательно-

го материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания по-

следовательно в определенной системе;                                                                                                                                                 

 - принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным увлека-

тельным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предполагаемые 

виды заданий, стремиться к результату.   
 

 Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению         
 Дошкольный возраст – важнейший стартовый период жизни человека. Это период сен-

зитивного развития, когда у ребенка закладываются основы интеллекта и мышления, высо-

кой умственной активности во взрослом состоянии. Математика должна занимать особое ме-

сто в интеллектуальном развитии детей, должный уровень которого определяется качествен-

ными особенностями усвоения детьми таких исходных понятий, как количество, величина, 

форма, пространственные отношения.  В процессе образовательной деятельности, в повсе-

дневной жизни, дидактических играх и упражнениях при условии и наполнения их элемен-

тарным математическим содержанием должно быть направлено на формирование у детей 

раннего возраста основных математических представлений и развитие математического 

мышления – сравнением, анализа, рассуждением, обобщением, умозаключением.  

 

 Возрастные особенности и динамика формирования элементарных математиче-

ских представлений у дошкольников 

Для детей третьего года жизни 

 Первоначальные представления детей о совокупностях, состоящих из однородных и 

разнородных предметов, формируются в детской практической и игровой деятельности. 

Восприятию множественности предметов, явлений способствует все окружение ребенка: 

множество предметов, окружающих ребенка; множество людей, знакомых и незнакомых; 

множество звуков и т.д. К концу третьего года жизни дети овладевают умением дифферен-

цировать множества (предметные совокупности, а также множества звуков). 

 При относительно раннем практическом уровне умения различать совокупности с 

контрастной численностью элементов множества слова «один», «мало» появляются в актив-

ном словаре детей позже, чем слово «много». 

Для детей четвертого года жизни 
 Главным становится восприятие границ множества, что ослабляет восприятие отдель-

ных элементов. Детям еще трудно абстрагироваться от качественных признаков предметов 

(размер, форма, цвет) и их пространственного расположения. Восприятие детьми количества 

зависит от способа расположения предметов. Отдельные элементы множества воспринима-

ются легче, когда они расположены в ряд, однако при таком расположении детям пока еще 

трудно увидеть границы множества. Поэтому обучение счету идет продуктивнее, когда 

предметы расположены в ряд, а с целью выделения границы множества воспитатель вводит 

«обобщающий жест». 

В младшем возрасте дети начинают осваивать счет. Это сложный и длительный про-

цесс, так как счет как деятельность состоит из ряда компонентов: называние слов-
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числительных по порядку, соотнесение их с предметами (взаимно однозначно), определение 

итогового числа. Постепенно у детей формируется слуховой образ натурального ряда (слова-

числительные выстраиваются в ряд, называясь по порядку). Осознание итогового значения 

числа приводит не только к умению отвечать на вопрос «сколько?», но и сравнивать множе-

ства и числа на наглядной основе. Восприятие и мышление ребенка перестраиваются, выра-

батывается осознание принципа сохранения количества. У них вырабатывается умение ви-

деть одно и то же количество независимо от внешних несущественных признаков; дети 

начинают понимать, что одно и то же количество может быть представлено из разных объек-

тов, отличаться размером занимаемой площади, расположением. 

Вначале ребенок называет числительные, дотрагиваясь до каждого предмета рукой, и 

завершает счет обобщающим жестом. Постепенно движения рук заменяются движением 

глаз, отпадает необходимость делать обобщающий жест, голос заменяется шепотом, а потом 

молчанием – все переходит в умственную работу. 

 В 4–5 лет дети усваивают последовательность и наименования числительных, точно 

соотносят числительное с каждым множеством предметов, усваивают значение названного 

при счете последнего числа как итогового. 

 К младшему возрасту дети различают размеры многих знакомых предметов. В сло-

варном запасе обычно присутствуют слова «большой – маленький». Однако величина

 предметов воспринимается недифференцированно, малыши ориентируются лишь на 

объем предмета, не выделяя длину, ширину, высоту. Часто отсутствуют термины, характери-

зующие различные параметры величины: длинный – короткий; широкий – узкий; высокий – 

низкий и др. Обычно слово «размер» не используется детьми. 

 На четвертом году жизни дети начинают выделять формы как существенные призна-

ки предметов. Они узнают предметы по форме (выделяют форму как существенный при-

знак), знакомятся с эталонами (распознают геометрические фигуры и некоторые их свой-

ства). Познание формы предмета осуществляется на основе зрения, осязательно-

двигательного восприятия, называния словом. Совместная работа всех анализаторов способ-

ствует более точному восприятию формы предметов. Младшие дошкольники легче воспри-

нимают объемные формы. 

Для детей пятого года жизни  
 Более дифференцированно подходят к выбору предмета по разным параметрам вели-

чины, если эти признаки ярко выражены. Наиболее успешно выделяют нужную величину 

при сравнении двух предметов. Длина и ширина воспринимаются легче, чем высота. Слова 

«величина» и «размер» еще непонятны детям, так как они их редко слышат. 

Младший дошкольный возраст – период начала освоения словесной системы отсчета 

по основным пространственным направлениям. Дети ориентируются на основе так называе-

мой чувственной системы отсчета, т. е. по сторонам собственного тела. На основе знания 

своего тела (ориентировки «на себе») становится возможна ориентировка «от себя»: умение 

правильно показывать и называть направление, двигаться в нужную сторону, указывать по-

ложение предмета относительно себя. Различные направления ребенок, прежде всего, соот-

носит с определенными частями собственного тела: вверху – там, где голова; внизу – там, 

где ноги; впереди – там, где лицо; позади – там, где спина, и т.д. Ориентировка на своем теле 

служит опорой в освоении ребенком пространственных направлений. В младшем возрасте 

дети легче ориентируются в замкнутом небольшом пространстве или на ограниченной плос-

кости, им труднее сориентироваться в движении, чем в статичном положении. 

Наиболее доступными, первоначальными речевыми выражениями категории времени 

являются нерасчлененные временные отношения (сначала, потом, раньше, позже, давно, 

скоро). В повседневной жизни у детей рано складываются более или менее определенные 

представления о реальной продолжительности таких промежутков времени, как утро, день, 

вечер, ночь. В процессе организованной образовательной деятельности эти знания углубля-

ются и расширяются. Представления о последовательности частей суток дополняются зна-

комством со значением слов «вчера, сегодня, завтра». 

Для детей старшего дошкольного возраста 
 В старшем дошкольном возрасте при грамотной организации образовательного про-

цесса дети овладевают умением относить единицу не только к отдельному предмету, но и к 



31 

 

группе предметов. Это является основой для понимания десятичной системы исчисления. 

Представление о числах, их последовательности, отношениях, месте в натуральном 

ряду формируется у детей дошкольного возраста под влиянием счета и измерения. При овла-

дении измерением дети пользуются подсчетом условных мерок, дают количественную ха-

рактеристику величине. Это углубляет и расширяет представление о числе, раскрывает от-

ношение «часть и целое». 

При специально организованных образовательных ситуациях приходит умение со-

ставлять и решать арифметические задачи. Это играет большую роль в развитии логического 

мышления и начальных представлений о математических методах исследования реального 

мира. Однако без специальной работы дети воспринимают арифметические задачи как рас-

сказ или загадку, не осознают структуру задачи (условие, вопрос), не понимают взаимосвязи 

числовых данных, смысла вопроса. 

В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять форму предметов и их ча-

стей, составлять из геометрических фигур модели различных предметов, выявлять свойства, 

связи и отношения геометрических фигур. 

Дети могут дифференцировать разные параметры величины предметов, понимают 

трехмерность пространства. Развивается глазомер в процессе сравнения размеров предметов: 

на глаз, способами приложения и наложения, при помощи мерки, измерения. Практическая и 

игровая деятельность детей, хозяйственная деятельность взрослых являются основой для 

ознакомления дошкольников с простейшими способами измерения. Складываются благо-

приятные условия для обучения измерению: развитие сенсорики, развитие мелкой моторики, 

координация движений, согласование движений и слов, владение понятием величины и не-

обходимыми терминами, владение счетом, понимание отношения «часть и целое». 

В процессе обучения дети усваивают значение предлогов и наречений, отражающих 

пространственные отношения. Дети учатся ориентироваться относительно другого человека. 

При этом в начале работы ребенок проверяет свой ответ практически, а затем приобретает 

умение мысленно представлять себя на месте другого человека или куклы. 

Дети старшего дошкольного возраста уже активно пользуются временными наречия-

ми. Лучше усваиваются наречия, обозначающие скорость (быстро, медленно), хуже – дли-

тельность и последовательность. Новым для детей становится усвоение последовательности 

дней недели, месяцев в году. 

Планируемые результаты освоения Программы по выбранному направлению 

К завершению обучения по программе «Игралочка» основным результатом должно 

стать не только и не столько накопление определенного запаса знаний и умений математиче-

ского содержания, сколько продвижение ребенка в развитии высших психических функций 

(памяти, восприятия, мышления, речи, воображения, внимания), познавательного интереса и 

инициативы, самостоятельности и независимости суждений и оценок, готовности в нестан-

дартной ситуации к поиску наиболее адекватных путей решения, умений приводить доказа-

тельство, устанавливать зависимости, планировать свои действия, находить и исправлять 

свои ошибки, договариваться, аргументированно отстаивать свою точку зрения и пр. 

Разделение умений по возрастам достаточно условно, так как каждый дошкольник 

развивается по своей индивидуальной, неповторимой траектории.                                                                     

Так, при последовательном освоении содержания программы «Игралочка» и соблюдении 

психолого-педагогических условий организации образовательного процесса показателями 

успешности детей в математическом развитии могут служить следующие умения: 

 К завершению первого года обучения по программе (обычно к 4 годам) ребенок: 

-умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества;                                                             

-умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар; находить в окру-

жающей обстановке предметы, сходные по форме;                                                                                                          

-умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения;                                                     

-различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху – внизу, справа – 

слева. 
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 К завершению второго года обучения по программе (обычно к 5 годам) ребенок: 

-умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, соотносить 

запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать 

на вопрос: «На котором месте справа (слева)?»; умеет располагать числа по порядку от 1 до 

8;                                        -умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить 

в окружающей обстановке предметы, сходные по форме;                                                                                                                                        

-умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; раскла-

дывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними;                                   

-умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, нале-

во); показывает правую и левую руки; называет части суток, устанавливает их последова-

тельность. 

К завершению третьего года обучения по программе (обычно к 6 годам) ребенок:                                                                                                                                                              

-умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться поряд-

ковыми и количественными числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством 

предметов;                                                                                                                                                               

-умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при сравне-

нии пользоваться знаками =, ≠, >, <, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать 

числа на основании знания свойств числового ряда;                                                                                                                     

-умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5;                                                      

-умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам отвечать на вопросы: «Что 

в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах 5;                                                                                  

-умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость резуль-

тата измерения величин от величины мерки;                                                                                                                         

-умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого человека; умеет 

ориентироваться на листе бумаги. 

К завершению четвертого года обучения по программе (обычно к 7 годам) ребенок:                         

-умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, обо-

значать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, печатая 

их в клетках;             -умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого 

десятка;                                         -умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц;                                                                                                                                                                           

-умеет пользоваться линейкой для измерения длины;                                                                                        

-умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве с помо-

щью плана;                                                                                                                                                                                   

-умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

Представленные выше планируемые результаты касаются исключительно успешности 

освоения детьми содержания программы «Игралочка». 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов по каждо-

му направлению  в соответствии с выбранной парциальной программой.  

Формы оценки результативности:                                                                                                       

- наблюдения;                                                                                                                                                   

- индивидуальные беседы с воспитанниками и их родителями (законными представителями);                                                                                

- анализ регулярности посещения занятий;                                                                                                            

- участие в олимпиадах.                                                                                                                                                  

Результаты освоения программы воспитанниками демонстрируются на открытых НОД. 

Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых результатов осво-

ения программы «Игралочка» является определение педагогом эффективности собственных 

образовательных действий, своевременная корректировка и оптимизация форм и методов 

образовательной работы с детьми, разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Предлагаемая система мониторинга представляет собой педагогическую диагностику. 
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Рекомендуется проводить диагностическую работу в первой половине дня в середине недели 

(со вторника по четверг).  

Система оценок мониторинга трехуровневая:                                                                                                                    

2 балла – умение сформировано устойчиво (ребенок самостоятельно справляется с задани-

ем);                         1 балл – умение сформировано неустойчиво (то есть находится в зоне 

ближайшего развития: ребенок справляется с заданием лишь в совместной деятельности со 

взрослым);                                                      0 баллов – умение не сформировано (ребенок не 

справляется с заданием даже при помощи взрослого). 

  

  Педагоги используют следующий диагностический материал: 

1. Л.Г.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е  «Игралочка» (Практический курс математики для до-

школьников. Методические рекомендации).  2. Л.Г.Петерсон, Н.П. Холиной   «Раз ступень-

ка, два ступенька…»   (Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации). 
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 2. Содержательный раздел 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП ОП ДО»                                

образовательная деятельность в СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистне-

во с детьми с ЗПР осуществляется группах, имеющих компенсирующую или комбинирован-

ную направленность. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитан-

ников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познава-

тельно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.), в ходе ре-

жимных моментов, специально организованной непосредственной образовательной деятель-

ности, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в соответствии с 5 образовательными областями) 

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает определенные направления развития и образования 

детей (далее — образовательные области): 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах                                                   

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей                                              

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами: 

- социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

-самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- формирование основ безопасного поведения. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Общие задачи: 

-  развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации 

и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формиро-

вать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные 

способности дошкольников;                                                                                                                                                 
     - приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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- формировать основы нравственной культуры; 

25 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать раз-

витию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных цен-

ностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образова-

тельной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в соб-

ственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятель-

ностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленно-

сти и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

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

странства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания; 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности 

к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отно-

шений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Зем-

ля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребно-

стей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с 

этим в ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются измене-

нии действиях и деятельности детей при освоении содержательной раздела «Социализация» 

и планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача 

Уровень  

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Развитие  

общения и  

игровой  

деятельности 

Норматив 

ный 

Ребенок стремится к вербальному общению со взрослым, активно со-

трудничает в быту, в предметно-практической деятельности. 

Ребенок откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая 

его действиям.  

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников.  

Пытается самостоятельно использовать предметы- заместители, но 

чаще прибегает к помощи взрослого.  

При помощи взрослого начинает ориентироваться в ролевых действи-

ях в рамках предложенной взрослым роли.  

От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

Функцио-

нальный 

Не сразу включается в общение и сотрудничество со взрослым.  

Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его дей-

ствиям.  Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители в од-



36 

 

ной функции.  

При помощи взрослого начинает поддерживать совместную игру с 

элементами ролевого поведения.  

Игра носит предметно-отобразительный характер. 

Стартовый 

Коммуникативная активность снижена. Ограничен в средствах обще-

ния.  

Откликается на игру, предложенную ему взрослым, но не  

проявляет инициативу, подражая его действиям с предметами. 

Преимущественно ограничивается манипуляциями с предметами и 

игрушками.  

Не проявляет интерес к игровым действиям сверстников.  

Пассивно наблюдает за сверстниками или мешает им, чтоб привлечь к 

себе внимание.  

Не пытается самостоятельно использовать предметы – заместители и 

не прибегает к помощи взрослого.  

Игра носит ознакомительный и больше похожа на манипуляции с 

предметами. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым  

нормам и  

правилам взаи-

моотношения  

со сверстниками 

и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Норматив 

ный 

Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрос-

лых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково 

разговаривает, дает игрушку.  

Огорчается, когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или от-

нимает игрушку.  

Не всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нель-

зя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т.п.).  

В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя.  

Выполнение требований и приучение к обязанностям со стороны вос-

питателя и близких взрослых требует напоминания организации дея-

тельности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду и т.д.). 

Функцио-

нальный 

Проявляет инициативу к совместной деятельности, к играм рядом. 

Показывает свое расположение к сверстникам путем ласкового дотра-

гивания, поглаживания, заглядывания в глаза друг другу.  

Может обмениваться игрушками, просить их, а не отнимать, отдавать 

по просьбе другого ребенка по взаимному соглашению.  

Нуждается в положительной оценке взрослых: радуется, когда взрос-

лый хвалит его; болезненно переживает неодобрение (плачет, замыкает-

ся в себе).  

Однако эмоциональные проявления неустойчивы.  

Слабо проявляет потребность в самостоятельности, стремление к по-

мощи взрослого.  

Не всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения.  

Выполнение требований и приучение к обязанностям со стороны 

взрослых требует напоминания, организации и помощи. 

Стартовый 

Может не замечать или неадекватно реагировать на эмоциональные 

состояния воспитателей и детей в группе (проявления радости, печали, 

гнева).  

Эмоциональные реакции не всегда адекватны, нередко отрицательно 

окрашены, ребенок проявляет упрямство, негативизм, может наблю-

даться агрессивность в поведении.  

Некоторые дети индифферентны, не выявляют эмоциональной реак-

ции, когда взрослый сердится, когда сверстник толкает и отнимает иг-

рушку, безразличны к положительной и к отрицательной оценке взрос-

лого.  

Не проявляет сопереживания, когда взрослый хвалит его или коррект-

но делает замечания.   

Эмоциональные проявления крайне неустойчивы.  

Слабо выражена самостоятельность поведения («Я сам!»), нет стрем-

ления обходиться, без помощи взрослого (во всех режимных моментах).  

Часто не соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя 

драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т.п.)  

В большей степени требует неоднократного напоминания о соблюде-

нии правил общения и постоянного контроля со стороны педагога. 

Формирование  

гендерной, се-

Норматив 

ный 

Знает свое имя, возраст, свои части тела и органы чувств, но не уверен 

в необходимости соблюдать их гигиену и затрудняется объяснить их 



37 

 

мейной, граж-

данской принад-

лежности 

назначение (выделяет и обозначает на кукле и своих сверстниках).  

Осознает свою половую принадлежность.  

Знает свой статус в семье, имена родителей близких родственников, 

но путается в родственных связях членов семьи.  

Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я боль-

шой», «Я сильный «и т.д.), нередко завышая свою самооценку или 

наоборот – занижая («Я еще маленький» и т.д.). 

Функцио-

нальный 

Знает свое имя, возраст, откликается на имя. Осознает половую при-

надлежность. Обозначает себя личным местоимением «Я»  («Я  

 

 

рисую «, «Я иду гулять»), но иногда заменяет его на другое «он», 

«она», «мы». 

Знает членов семьи и ведет себя дифференцированно по отношению к 

каждому из них.  

С интересом рассматривает фотографии себя и своих членов семьи, 

радуется узнаванию вместе с ними, указывает, называет по имени.  

Просит взрослого нарисовать себя среди семьи, с мамой и т.п На неко-

торое время может расставаться с близкими взрослыми, если уверен, 

что они скоро вернутся или находятся поле его зрения. Некоторые 

трудности адаптации. 

Стартовый 

Знает свое имя, осознает половую принадлежность. Возраст не всегда 

называет правильно.  

Проявляет внимание к своему зеркальному отражению, называет себя 

и отражение по имени, соотносит жестом (показывает), откликается на 

имя.  

Путает свои части тела и органы чувств, не уверен в необходимости 

соблюдать их гигиену и затрудняется объяснить их назначение.  

Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я боль-

шой»,                  «Я сильный» и т.д.), нередко завышая свою самооценку 

или наоборот – занижая ( «Я еще маленький» и т.д.).  

Проявляет выраженную привязанность к близким взрослым и испы-

тывает значительное беспокойство, когда они уходят. Трудности адап-

тации выражены. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача 

Уровень  

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Развитие  

общения и  

игровой  

деятельности 

Норматив 

ный 

Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные 

роли, подражая взрослым.  

Способен сам создать несложный игровой замысел («Се-

мья»,«Больница»), но содержание игры заключается в подражании дей-

ствиям взрослых в рамках выбранной темы.  

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре ис-

пользует предметы-заместители, строит с ними игровые действия.  

Ориентируется на несложные правила игры, иногда с напоминанием 

взрослого. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

Функцио-

нальный 

Инициатором общения чаще выступает взрослый или более активный 

ребенок. Ребенок проявляет интерес к игровым действиям сверстников, 

но в совместной игре может участвовать под руководством взрослого.  

При помощи взрослого ребенок принимает на себя игровую роль, но 

его привлекает, главным образом, атрибутика роли.  

В игре отражает действия с предметами.  

Самостоятельно затрудняется в применении правил игры и не в состо-

янии их долго удержать. 

Стартовый 

Коммуникативная активность снижена. Откликается на игру по ини-

циативе взрослого и подражает его действиям.  

Игра носит, в основном, отобразительный характер.  

В основном ребенок играет рядом с другим сверстником и подражает 

его действиям.  Роль не принимает, ролевую речь не использует.  

Предметы- заместители использует под руководством взрослого. 
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Приоб 

щение к  

элементарным 

общепринятым 

нормам и  

правилам взаи-

моотношения 

 со сверстниками 

и  

взрослыми  

 

 

(в т.ч. мораль-

ным) 

Норматив 

ный 

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отно-

шения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младши-

ми), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией.  

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается 

их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение.  

Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

Функциона 

льный 

Эмоционально реагирует на ситуацию, оказать помощь, пожалеть 

сверстника может под влиянием опережающего одобрения взрослого.  

Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, 

может оценивать хорошие и плохие поступки других детей, но сам ча-

сто не соблюдает нормы и правила поведения, которое регулируется 

оценками взрослого. 

Стартовый 

По напоминанию взрослого здоровается и прощается, выражает свою 

просьбу.  

Не замечает нарушения правил поведения, проявляет грубость, агрес-

сивность в отношениях со сверстниками, негативизм в отношениях с 

взрослыми.  

Может быть индифферентным к оценкам поведения со стороны 

взрослого. 

Формирование  

гендерной, 

 семейной,  

граждан 

ской  

принадлеж 

ности 

Норматив 

ный 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, де-

вочки нежные).  

Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности 

в семье и детском саду.  

Одевается не всегда самостоятельно, убирает игрушки, после игры 

иногда требуется напоминание взрослого.  

Знает название города, в котором живет. 

Функциона 

льный 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст путает), может кратко 

рассказать о себе, отвечая на вопросы.  

Знает членов семьи.  

Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении 

и делает это при помощи взрослого.  

При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет 

с родителями.   

Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Стартовый 

Затрудняется указать свой возраст. Называет членов семьи по именам.  

При помощи взрослого называет привычные для себя способы время-

провождения, но не соотносит их со своими обязанностями в семье и 

детском саду.  Затрудняется называть город, в котором живет, улицу и 

страну. Путает понятия: город, страна. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача 

Уровень  

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Развитие обще-

ния и игровой 

деятельности 

Норматив 

ный 

Обладает высокой коммуникативной активностью. 

 Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

По своей инициативе может организовать игру.  

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители.  

Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию.  

Принимает на себя роль и действует в соответствии с принятой ролью.  

Доводит игровой замысел до конца.  

Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на 

опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных про-

изведений (рассказ, сказка, мультфильм) взаимодействуя с товарищами 

по игре, стремиться договориться о распределении ролей и контролиру-

ет соблюдение правил (может возмутиться несправедливости, пожало-

ваться воспитателю).  

Придерживается игровых правил в дидактических играх.  

Имеет навыки художественно-игровой деятельности: с увлечением 

участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 
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Функциона 

льный 

Включается в общение по инициативе взрослых и сверстников.  

Редко задает вопросы.  

Активно участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной товари-

щами или воспитателем, знает основное содержание роли выбранного 

им героя и может ей подчинять свое поведение.  

Взаимодействуя с товарищами по игре, предпочитает не брать на себя 

ведущие роли и подчиняться требованиям главного героя.  

Имеет некоторые навыки художественно- игровой деятельности: экс-

периментирует с предметами и игрушками, конструирует (из бумаги, 

природного материала и др.) атрибуты под руководством взрослого. 

Стартовый 

Коммуникативная активность снижена. Общение носит ситуативно-

деловой характер. Взрослый инициирует общение и совместную дея-

тельность. Проявляет интерес к игровым действиям сверстников.   

Отражает в игре действия с предметами,  

объединяет их в рамках знакомой сюжетной линии, принимает на себя 

роль и начинает ориентироваться на правила игры лишь при помощи 

взрослого, но самостоятельно их не в состоянии долго удержать.  

Игровое поведение не всегда соответствует роли.  Игра неустойчива.  

Реальные отношения доминируют над игровыми, поэтому ребенок ча-

сто «выходит из роли», часто конфликтует с другими детьми.  

Отказывается от ведущих ролей. Не проявляет инициативу при выбо-

ре игры и процесса создания сюжета. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым  

нормам и прави-

лам взаимоот-

ношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Норматив 

ный 

Приобщен к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным).  

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, по-

мочь, умеет делиться. 

Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, 

обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики.  

Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и пло-

хо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать.  

Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблю-

дает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное от-

ношение к грубости, зависти, подлости и жадности.  

Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извинять-

ся. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, 

рассуждает).  

Умеет договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками. 

Функцио-

нальный 

В основном доброжелательно относится к товарищам, откликается на 

эмоции близких людей и друзей.  

Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться.  

Не всегда управляет своими чувствами (проявлениями огорчения).  

Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, 

огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики.  

Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и пло-

хо, но не всегда действует в соответствии с ними.  

Может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализирует с по-

мощью взрослого.  

Не всегда самостоятельно выполняет правила поведения в детском са-

ду, но при напоминании взрослого соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, 

подлости и жадности.  

Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извинять-

ся. Редко бывает инициативен в общении на познавательные темы (за-

дает вопросы, рассуждает).  

Не всегда умеет договариваться, устанавливать неконфликтные отно-

шения со сверстниками. 

Стартовый 

По напоминанию взрослого здоровается и прощается, выражает свою 

просьбу.  

Не замечает нарушений правил поведения, проявляет грубость, непо-

следовательность в отношениях со сверстниками взрослыми.  
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В отношениях со сверстниками возникают постоянные конфликты из-

за неумения уступать, учитывать интересы другого и неумения общать-

ся.  

Затрудняется в моральной оценке своих и чужих поступков. 

Формирование 

гендерной, се-

мейной, граж-

данской принад-

лежности 

Норматив 

ный 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст).  

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функци-

онировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутрен-

них органах – сердце, легких, желудке и т.д. и возможным заболевани-

ям.  

Рассказывает о себе, делится впечатлениями. 

 Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчи-

ков и девочек) и взрослых.  

Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и сме-

лые, девочки нежные, их нужно защищать).  

Знает членов семьи и называет их по именам, знает свои обязанности в 

семье и детском саду.  

Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно кушает, одева-

ется, убирает игрушки после игры).  

Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 

адрес местожительства и телефон). Имеет представление, что он явля-

ется гражданином России.  

Функцио-

нальный 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст), может кратко расска-

зать о себе, но по вопросам взрослого.  

Знает членов семьи. Знает свои обязанности в семье и детском саду, 

но затрудняется найти различия между ними. Выполняет их при помо-

щи взрослого.  

Затрудняется назвать улицу, на которой живет, город, с помощью 

взрослого называет страну. 

Стартовый 

Имеет представления о себе (пол, имя), но выражает его в продуктив-

ных видах деятельности стереотипно (мальчик, девочка) или отказыва-

ется это делать.  

Затрудняется указать возраст и сравнить его с возрастом сверстника. 

Называет членов семьи по именам, но затрудняется сказать, кем они яв-

ляются или какие обязанности выполняют в семье, назвать их профес-

сии.  

При помощи взрослого называет привычные для себя способы время-

провождения, но не соотносит их со своими обязанностями в семье и 

детском саду. Не называет улицу, город, страну, в которой живет. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача 

Уровень  

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие обще-

ния и игровой 

деятельности 

 

Норматив 

ный 

Активно общается со взрослым на уровне внеситуативно- познава-

тельного и внеситуативно- личностного общения. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, 

творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и со-

держание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

отражает в игре широкий круг событий.  

Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире. 

 Объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий.  

Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою по-

зицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договорить-

ся о распределении ролей.  

Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая.  

Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил други-

ми детьми (может возмутиться несправедливости, пожаловаться воспи-

тателю). 

Функциона 

льный 

Проявляет коммуникативную активность, эпизодически, в основном 

инициатором выступает взрослый.  

Обращается с опросами к взрослому, как к источнику информации.  

Включается в разнообразные сюжеты игр, предложенные сверстника-

ми, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание 
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литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), сам редко 

инициирует игру. 

 Взаимодействуя с товарищами по игре, не всегда может договориться 

о распределении ролей и часто не контролирует соблюдение правил. 

Стартовый 

Участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной товарищами или 

воспитателем, но в рамках предложенной роли. 

 Знает основное содержание знакомой роли выбранного им героя, но 

не всегда может ей подчинять свое поведение.  

Часто создает конфликтные ситуации, отказывается от игры, или, 

наоборот, без инициативно подчиняется указаниям других детей.  

Взаимодействуя с товарищами по игре, предпочитает не брать на себя 

ведущие роли и подчиняться требованиям главного героя. 

 

 

 

 Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и прави-

лам взаимоот-

ношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Нормаль 

ный 

Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии 

с возрастными возможностями, в основном. руководствуется ими.  

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от 

«плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия.  

Чутко реагирует на оценки взрослый и товарищей. 

Функцио-

нальный 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремиться к                                    

равноправным, партнерским отношениям, но не всегда это получается.  

Знает правила поведения, но, желая быть успешным и ведущим, но 

может их нарушить.  

Адекватно реагирует на оценки и замечания взрослых, но не товари-

щей по группе. 

Стартовый 

Поведение чаще всего не соответствуют известным ребенку правилам 

и нормам поведения.  Эти представления ограничены.  

Не владеет своим и эмоциями, не всегда адекватно реагирует на заме-

чания и оценки взрослых, игнорирует замечания и оценки сверстников. 

Формирование 

гендерной, се-

мейной, граж-

данской принад-

лежности 

Норматив 

ный 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и сво-

ей семье, называя не только имена родителей, но и объясняя их профес-

сиональные обязанности.  

Знает, в какую школу пойдет, о какой профессией мечтает. Стремить-

ся «блеснуть» знаниями о достопримечательностях родного города и 

даже знаниями о зарубежных странах.  

Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или де-

ятельности, при рассказывании о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами.  

Проявляет патриотические чувства.  

Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих 

предков (участников ВОВ). 

Функцио-

нальный 

Рассказывает о себе и своей семье, о профессиях близких. Иногда тре-

буются наводящие вопросы.  

Приводит примеры посещения с семьей памятных мест родного горо-

да, детских представлений.  

О будущей учебе в школе отзывается положительно, приводит приме-

ры правил поведения в школе, называет школьные предметы, стремится 

реализации нового статуса «ученик».  

Знает свою страну, город, но представления о них несколько ограни-

чены. 

Стартовый 

Рассказывает о себе, перечисляя основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, имена родителей и др. членов семьи), Нет развернутых выска-

зываний.  

Выражает общее положительное отношение к своему полу, делится 

общими впечатлениями о событиях, которые произвели глубокое впе-

чатление.  

С помощью наводящих и уточняющих вопросов рассказывает о род-

ном городе и стране, но знания ограничены.  

Знает, что скоро пойдет в школу, но может сожалеть о расставании с 

детским садом и тревожиться по поводу новых серьезных обязанностей 

школьника. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Общие задачи: 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способ-

ность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, 

совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении 

и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руко-

водством  взрослого; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и кол-

лективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-

ролевых игр;формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм по-

ведения, связанных с разными видами и формами труда,в интересах человека, семьи, 

общества; 

- развивать социальный интеллект на о  снове   разных    форм   организации   трудово-

го воспитания в дошкольной образовательной организации; 

-формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

− формировать готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формировать уважительное отношение к труду взрослых и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в хо-

де планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание 

изменений в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Труд» 

и планка уровня компетенций воспитанников. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача 

Уровень  

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Формирование 

первичных тру-

довых умений 

и навыков 

Норматив 

ный 

С помощью взрослого одевается и раздевается в определенной                     

последовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых                      

случаях при небольшой помощи взрослого).  

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициа-

тиве с помощью взрослого, активно включается выполняемые взрос-

лым бытовые действия.  

Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой,                  

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

Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участ-

ке; стремится улучшить результат. 

С помощью взрослого выполняет ряд доступных элементарных                    

трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на         

участке. 

Функцио-

нальный 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде взрослого.  

Проявляет особое отношение к кукле как заместителю человека и по 

отношению к ней совершает простейшие трудовые действия, которые 
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переносит на себя (одевается, умывается и др.)  

При небольшой помощи взрослого одевается и раздевается в                          

определенной последовательности.  

При участии взрослого выполняет отдельные трудовые поручения,              

связанные с уходом за растениями в уголке природы и на участке.  

Может действовать с бытовыми предметами орудиями: ложкой,              

совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр., но не                    

всегда  тщательно и аккуратно. 

Стартовый 

Проявляет интерес не к трудовым действиям, а к манипуляциям с                 

предметами: действиям накладывания, прикладывания, вталкивания,                  

закрывания-открывания, отвинчивания и т.д.  

Владеет простейшими трудовыми действиями, но затрудняется                           

организовать их в последовательности, забывает содержание                             

некоторых трудовых операций, заменяет их на другие, теряя общую 

ориентировку на цель деятельности. 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к соб-

ственном у труду, 

труду других лю-

дей и его резуль-

татам 

Норматив 

ный 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, 

следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от 

процесса труда.  

Радуется полученному результату трудовых усилий, гордится собой. 

Все чаще проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, однако качество полученного результата оцени-

вает с помощью взрослого. 

Функциона 

льный 

Проявляет заинтересованность в признании усилий, стремится к со-

трудничеству со взрослым, направленности на получение результата.  

Не всегда способен удерживать в сознании цель, поставленную взрос-

лым, следовать ей, вычленять результат. 

Стремится к похвале за трудовые усилия и их результат. 

Стартовый 

Способен к совместно-последовательным трудовым действиям, под-

ражает взрослому, выполняя чередующиеся действия. Без взрослого 

действия прекращает.  

Потребность в самостоятельности слабо выражена («Я сам!»).  

Не стремится обходиться без помощи взрослого в процессе при 

одевании и раздевании на прогулку, во время еды и пр. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в обще-

стве, жизни каж-

дого человека 

Норматив 

ный 

Положительно относится и труду взрослых.  

Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар) и их 

атрибуты.  

Переносит свои представления в игру.  

В меру своих сил стремится 

помогать взрослым, хочет быть похожими на них. 

Функцио-

нальный 

Положительно относится и труду взрослых.  

Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар), но 

не переносит этот опыт в игру.  

С помощью взрослого ориентируется в атрибутах профессий. Пони-

мает ценность труда и его роль в семейном благополучии и достатке. 

Стартовый 

Не понимает ценность труда взрослых, его роль в обществе и жизни 

каждого человека.  

Не понимает разницы между трудом взрослых и их профессиями.  

Испытывает интерес к простейшим трудовым действиям ради облада-

ния объектами и орудиями труда.  Игру и труд не дифференцирует. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Формирование 

первичных  

трудовых  

умений и  

навыков 

Норматив-

ный 

С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обувать-

ся/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок 

одежду, обувь (чистить, сушить).  

С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и само-

стоятельно его устраняет.  

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициа-

тиве, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 
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трудовые процессы.  

Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Проявляет взаимопомощь в освоенных видах тру-

да.  

Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участ-

ке.  

Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежур-

ством по столовой, стремится улучшить результат.  

С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процес-

сов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участ-

ке. 

Функциона 

льный 

Одевается и раздевается в нужной последовательности при помощи 

взрослых. Замечает непорядок в одежде и устраняет его с помощью.  

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде.  

В хозяйственно-бытовом труде выполняет отдельные действия, свя-

занные с подготовкой к занятиям, приему пищи, уборкой групповой 

комнаты или участка.  

При участии взрослого включается в уход за растениями и в уголке 

природы и на участке. 

Стартовый 

Владеет простейшими трудовыми действиями в самообслуживании,                

но затрудняется организовать их в последовательности, забывает                       

содержание некоторых трудовых операций, заменяет их на другие, те-

ряет общую ориентировку на цель деятельности.  

В отдельных случаях может оказать помощь товарищу, но самостоя-

тельно не может оценить качество данного процесса и результата, об-

ращается за помощью к взрослому.  

Может преодолевать лишь небольшие трудности.  

При участии взрослого включается в уход за растениями и животными 

в уголке природы и на участке. 

Воспитание 

ценностного  

отношения к 

собственному 

труду, труду  

других людей и 

его результатам 

Норматив-

ный 

В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других лю-

дей, подражает их трудовым действиям.  

Испытывает удовольствие от процесса труда.  

Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, преодолению препятствий.  

При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные 

этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с по-

мощью взрослого. 

Функци 

онал ьный 

В игре недостаточно полно отражает впечатление от труда других                            

людей, иногда с искажением воспроизводит смыслы, причинно-                          

следственные связи между отдельными трудовыми действиями.  

Не всегда способен удерживать цель, поставленную взрослым,                                            

следовать ей, вычленять отдельные этапы в процессе труда.  

Радуется полученному результату, гордится собой, чувствителен к по-

хвале. 

Стартовый 

В игре отражает на ситуативном уровне не представления, а эмоцио-

нальное впечатление от труда взрослых.  

Иногда проявляет стремление быть самостоятельным в попытках 

трудовых действий, но быстро теряет интерес к ним. 

Формирование 

первичных пред-

ставлений о тру-

де взрослых, его 

роли в обществе, 

жизни каждого 

человека 

Норматив-

ный 

Вычленяет труд взрослых, как особую деятельность, имеет                           

представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных 

действиях.  

Отражает их в самостоятельных играх.  

В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уваже-

ние к человеку, который трудится.  

Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе 

наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Функциона 

льный 

Начинает вычленять труд взрослых, как особую деятельность, 

имеет представление о некоторых профессиях и трудовых действиях, 

но запас представлений невелик.  

Отражает их в игре под руководством воспитателя.  

Не всегда понимает разницу между некоторыми трудовыми действи-

ями бытового характера и действиями взрослых разных профессий. 
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Стартовый 

Не дифференцирует труд взрослых и профессии.  

Не понимает ценность труда взрослых, его роль в обществе и жизни 

каждого человека.  

Не понимает разницы между бытовым трудом взрослых и профессия-

ми.  

Испытывает интерес к простейшим трудовым действиям ради облада-

ния объектами и орудиями труда. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Формирова ние 

первичных 

трудовых уме-

ний и навыков 

Норматив  

ный 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

чистить ее от пыли, снега.  

Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к 

личным вещам.  

При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контроли-

рует результат в самом процессе выполнения трудовых действий и в 

итоге.                                   

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответ-

ствии с собственными предпочтениями.  

Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе                      

(на участке, в уголке природы) соответствующими природными за-

кономерностями, потребностями растений и животных.  

Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности де-

журного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Функциона 

льный 

При небольшой помощи взрослого умеет одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, ухаживать за ней, но не всегда качественно,               

затрудняется при необходимости ускорить совершение действий. 

Самостоятельно или при напоминании со стороны взрослых и 

сверстников устраняет непорядок в своем внешнем виде, старается бе-

режно относиться к личным вещам.  

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, но может испы-

тывать затруднения в распределении совместных действий и их кон-

троле.  

Может нарушать последовательность трудовых действий и операций 

без напоминаний со стороны взрослого. 

Стартовый 

Умеет одеваться и раздеваться.  

Складывать одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью 

может по образцу или в присутствии взрослого, при его организующей 

помощи.  

При напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, не заботится о личных и чужих 

вещах.  

Испытывает затруднения в освоении различных видов ручного тру-

да, что связано с недостатками мелкой моторики и конструктивного 

праксиса.  

Стремится помочь другим, но у него это плохо получается                                          

в силу несформированности трудовых операций и действий, оценки 

результатов. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результатам 

Норматив  

ный 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной 

и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и други-

ми.  

Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуаль-

ными потребностями и возможностями. 

С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и ка-

чества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его пове-

дении и влияющие на процесс труда и его результат.  

Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям.  

Мечтает об одной из них. 

Функцио- Любит участвовать в труде взрослых и коллективе сверстников,               
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наьный получать общественную похвалу, но не всегда получает                       

 удовольствие   от процесса и результата индивидуальной   и коллек-

тивной трудовой деятельности, испытывает примитивные                                                                 межличност-

ные эмоции, сравнивая свои результаты с чужими. 

Иногда может проявлять целеустремленность, самостоятельность,                         

настойчивость, ответственность в освоенных видах трудовой деятель-

ности, но проявляет эти качества эпизодически, в новых видах труда. 

Стартовый 

Любит участвовать в труде взрослых, т. к. они помогают организовать 

ребенка и хвалят его за это.  

Не проявляет в нужной мере нравственно трудовые качества (осо-

бенно, ответственность) в самостоятельном труде. 

По- разному проявляет свои трудовые умения и навыки в ситуациях 

семейного и общественного воспитания.  

Не дифференцирует личные и социальные эмоции от процесса и                        

результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности,         

не понимает своего влияния на результаты общего труда. 

Норматив 

ный 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность.  

Понимает различия между детским и взрослым трудом.  

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связан-

ных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства.  

Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх.  

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы.  

Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Формирова ние 

первичных 

представ лений 

о труде взрос-

лых, его роли в 

обществе, жиз-

ни каждого 

человека 

Функцио-

нальный 

С помощью взрослого вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность.  

Понимает различия между детским и взрослым трудом, имеет пред-

ставления о труде взрослых.  

Знает некоторые  профессии, проявляет интерес к ним, стремится от-

ражать в игре, но больше привлекает атрибутика той или иной про-

фессии.  

Иногда самостоятельно или при напоминании со стороны взрослого 

ухаживает за растениями в уголке природы, не всегда осознавая зави-

симость цели и содержания трудовых действий от потребностей объек-

та.  

Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха, но 

связывает их только с семейными традициями и традициями детского 

сада. 

Стартовый 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются включен-

ными в игру и не становятся самостоятельности ребенок не вычленяет 

труд, как особую человеческую деятельность.  

Затрудняется в названии профессий, их дифференциации и описании 

социальной значимости.  

Затрудняется в систематизации признаков разных профессий, слабо 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий.  

Имеет фрагментарные и недифференцированные представления о 

культурных традициях труда и отдыха, но связывает их только с се-

мейными традициями и традициями детского сада. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Формирова ние 

первичных тру-

довых 

 умений и 

 навыков 

Норматив 

ный 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, 

без напоминания по мере необходимости сушить мокрые вещи, уха-

живать за обувью.  

Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бе-

режно относится к личным и чужим вещам.  

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, кон-

тролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их 

улучшить.  

Может организовать других детей при выполнении трудовых пору-

чений. Умеет планировать свою и коллективную работу, отбирает бо-
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лее эффективные способы действий.  

Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Функциональ-

ный 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одеж-

ду, без напоминания по мере необходимости сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью.  

Иногда самостоятельно или при напоминании со стороны взрослых 

и сверстников устраняет непорядок в своем внешнем виде, старается 

бережно относиться к личным вещам.  

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответ-

ствии с собственными предпочтениями.  

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, но может испы-

тывать затруднения в распределении совместных действий и их 

контроле.  

Обнаруживает нарушения в осуществлении последовательности тру-

довых действий и операций и исправляет их. 

Стартовый 

Умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью, но делает это по образцу или в присут-

ствии взрослого, при его организующей помощи.  

При напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет  

непорядок в своем внешнем виде, не заботится о личных и чужих 

вещах.                                                             

 Стремится помочь другим, но у него это плохо получается в силу 

не сформированности трудовых 

операций и действий, оценки результатов труда.  

Испытывает затруднения в освоении различных видов ручного тру-

да, связанные с нарушением моторики, конструктивного праксиса. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результата м 

Норматив  

ный 

Относится к собственному труду, его результату и труду дру-

гих людей, как к ценности, любит трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых.  

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной 

и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуаци-

ях, связанных с трудом. 

 Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные 

и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс 

и результат.  

Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие 

и добросовестное отношение к труду.  

Говорит о своей будущей жизни судьбу в соответствии с выбором                 

будущей профессии. 

Функциона 

льный 

Любит участвовать в труде взрослых и сверстников, получать обще-

ственную похвалу.  

Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуаль-

ными потребностями и возможностями.  

Не всегда проявляет целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в освоенных видах трудовой деятель-

ности, эпизодически проявляет эти качества в новых видах труда.  

Не всегда получает удовольствие от процесса и результата индиви-

дуальной и коллективной трудовой деятельности, испытывает прими-

тивные межличностные эмоции, сравнивая свои результаты с чужими.  

Редко проявляет сообразительность и творчество в конкретных си-

туациях, связанных с трудом. 

Стартовый 

Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, хотя они помо-

гают организовать труд ребенка и хвалят его за это.  

Не проявляет в нужной мере нравственно-трудовые качества (осо-

бенно, ответственность) в самостоятельных видах трудовой дея-

тельности.  

По-разному проявляет свои трудовые умения и навыки в ситуа-

циях семейного и общественного воспитания.  

Не дифференцирует личные и социальные эмоции от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 
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не понимает своего влияния на результаты общего труда. 

Формирова ние 

первичных 

представ лений 

о труде 

взрослых, 

его 

роли в 

обществе, 

жизни 

каждого 

человека 

Норматив 

ный 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом.  

Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сход-

ства в ситуациях семейного и общественного воспитания.  

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осозна-

вая зависимость цели и содержания трудовых действий от потреб-

ностей объекта. 

Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в 

природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природ-

ными закономерностями, потребностями растений. 

Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их 

общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх.  

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связан-

ных с удовлетворением потребностей людей, общества и государ-

ства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы,                   

результаты, их личностную, социальную и государственную значи-

мость, некоторые представления о труде как экономической ка-

тегории). 

Имеет систематизированные представление о культурных тради-

циях труда и отдыха. 

Функциона 

льный 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом,    имеет   

представления о труде взрослых, нематериальных и материальных         

результатах труда, его общественной и государственной                                     

значимости. 

Затрудняется в систематизации признаков разных профессий,                               

не всегда дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их                                

общественную значимость и возможности интеграции в другие                    

виды труда.  

Иногда самостоятельно или при напоминании со стороны взрослого 

ухаживает за растениями в уголке природы, не всегда осознавая зави-

симость цели и содержания трудовых действий от потребностей               

объекта.  

Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха, но           

связывает их только с семейными традициями и традициями детского 

сада. 

Стартовый 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются                        

включенными в игру и не становятся самостоятельными, ребенок 

не вычленяет труд как особую человеческую деятельность.  

Затрудняется в названии профессий, их дифференциации и               

описании социальной значимости.  

В игре отражает с помощью взрослого.  

Имеет фрагментарные и недифференцированные представления о 

культурных традициях труда и отдыха, но связывает их только с се-

мейными традициями и традициями детского сада. 

 

Формирование навыков безопасного поведения. 

 

Общие задачи: 

- формировать представления об опасных для человека и мира природы ситуациях и спосо-

бах поведения в них; 

- приобщать к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование 

готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интере-

сах человека, семьи, общества; 

- передавать детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехо-

да и пассажира транспортного средства; 

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для чело-

века и мира природы ситуациям. 
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развивать социальный интеллект, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

- развивать способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведе-

ния, связанных с проявлением активности. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Формирова ние 

представлений 

об опасных  

для человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах  

поведения 

в них 

Норматив 

ный 

Имеет несистематизированные представления об опасных и не-

опасных ситуациях, главным образом бытовых – горячая вода, огонь, 

острые предметы, некоторых природных явлений - гроза.  

Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и предосте-

режению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. 

Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для своего здо-

ровья, называет их. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмот-

рительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Функциона 

льный 

Имеет несистематизированные представления об опасных и неопас-

ных ситуациях (бытовых). 

Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и предосте-

режению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник.  

При напоминании со стороны взрослого может дифференцировать 

проблемную ситуацию как опасную или неопасную, вспоминая опыт 

действия в аналогичных случаях.  

Ребенок решает при помощи взрослого наглядные проблемные ситу-

ации. 

Стартовый 

Не дифференцирует опасные и неопасные ситуации, не обобщает                   

собственный опыт.  

Нуждается в постоянных напоминаниях об опасности. Имеет фраг-

ментарные представления о поведении в опасных ситуациях.  

В беседе об этом со взрослым отмечаются затруднения в осознании                         

проблемности ситуации, ее анализе и поиске вариантов решения.  

В режиме реального времени может действовать без ориентировки 

на опасность. 

Приобще ние 

к правилам 

безопасног о 

для человека 

и окружающе-

го мира приро-

ды 

поведения 

Норматив 

 ный 

Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ре-

бенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обу-

ви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.).  

Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с се-

зонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, ка-

пюшон и т.д.). Обращает внимание на свое самочувствие и появле-

ния признаков недомогания. 

Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на 

улице, комментируя их от лица взрослого.  

Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью взрослого за-

катывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой деятельно-

сти, туалета; при помощи взрослого умывает лицо, и вытирается).  

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного 

поведения в природе. 

Функциона 

льный 

Частично, с помощью взрослого, умеет соблюдать правила без-

опасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подни-

маться по лестнице; держась за перила.), но не всегда им следует.  

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного 

поведения в природе, но может их нарушить при негативном образце 

со стороны других взрослых и сверстников.  

Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ре-

бенка, проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и 

пр.) 

Стартовый 
Не соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на 

улице, проявляя импульсивное поведение и ориентируясь на контроль 
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со стороны взрослого.  

Вспоминает о правилах безопасности в случае, если сталкивается 

с последствиями их нарушения.  

При напоминании взрослого выполняет требования не ходить в                   

мокрой обуви, влажной одежде, осторожно спускаться и подниматься                  

по лестнице; держась за перила, но следует им только под контролем 

родителей или педагогов. 

Передача де-

тям знаний о 

правилах без-

опасност и до-

рожного дви-

жения в каче-

стве пешехода 

и пассажира 

транспорт ного 

средства 

Норматив 

 ный 

Ребенок демонстрирует недостаточные представления о правилах по-

ведения на улице при переходе дорог, однако может включиться в бе-

седу о значимости этих правил, виды транспорта (скорая помощь, по-

жарная машина), знает об их назначении.  

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и                               

некоторых способах безопасного поведения: различает проезжую и 

пешеходную (тротуар) часть дороги; знает об опасности пешего пере-

мещения по проезжей части: знает о том что светофор имеет                        

три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует 

движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на 

улице рядом со взрослым, а при   переходе улицы держать его за руку; 

знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пеше-

ходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, под-

земному переходу).  

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт                      

заходить вместе со взрослым; не толкаться, не кричать; заняв место                  

пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в открытое окош-

ко, не бросать мусор). 

Функциональ-

ный 

  Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт). 

  Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная               

машина), знает об их назначении. Не всегда различает правила пове-

дения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.                          

Правила безопасного поведения называет только при       помощи 

взрослого.  

Ребенок демонстрирует неполное знание о правилах поведения на 

улице при переходе дорог, однако может включиться в беседу о зна-

чимости этих правил.  

Знает сигналы светофора, но иногда путает их последовательность и 

значение. 

Стартовый 

Знает сигналы светофора, но иногда путает их последователь-

ность, не знает значения сигналов.  

Правила безопасного поведения называет только при помощи взрос-

лого. Имеет отдельные и неполные представления о правилах поведе-

ния на улице при переходе дорог.  

Нужен контроль со стороны за выполнением правил поведения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Формирова ние 

осторожного 

и осмотрите 

льного 

 отношения к 

потенциал ьно 

опасным для 

человека 

и окружа юще-

го мира приро-

ды 

ситуациям. 

Норматив  

ный 

Может поддерживать беседу о потенциальной опасности или неопас-

ности жизненных ситуаций и припомнить случаи осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающей природы ситуациям.  

Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и 

животными в природе; обращается за помощью к взрослому в стан-

дартной и нестандартной опасной ситуации.  

Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации.  

При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и 

внимательного для окружающего мира природы поведения (не ходить 

по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и ку-

старников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого). 

Функциона 

льный 

Не может поддерживать беседу о потенциальной опасности или не-

опасности различных бытовых и природных ситуаций.  

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации.  

При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и вни-

мательного поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать ли-
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стья и ветки деревьев и кустарников, не оставлять мусор в лесу, пар-

ке).  

Затрудняется обосновать необходимость их использования для 

осмотрительного и безопасного поведения, отвечая, что «так надо 

делать». 

Стартовый 

Не различает правила безопасного и особенности опасного пове-

дения, но чувствует опасность, ориентируясь на эмоциональную реак-

цию взрослого.  

Не всегда может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации.  

Не может действовать в потенциально опасной ситуации, ориенти-

руясь на осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Такое отношение воспроизводится только по образцу и по подража-

нию взрослому. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Формирова ние 

представ 

лений 

об опасных для 

человека и 

окружающ его 

мира 

природы 

ситуациях и 

способах пове-

дения в них 

Норматив  

ный 

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, 

природе, социуме.  

Способен выделять источник опасной ситуации.  

Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во из-

бежание опасности.  

Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (по-

тенциально опасной) ситуации. 

Функциональ-

ный 

Ребенок имеет несистематизированные представления об опасных и 

неопасных ситуациях.  

Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и предосте-

режению со стороны взрослого. Не всегда выделяет ее источник. 

Стартовый 

Ребенок имеет фрагментарные представления о поведении в опас-

ных ситуациях.  

Однако может включиться в беседу, осознает проблемность и опас-

ность ситуации варианты безопасного поведения только с помощью 

взрослого.  

В режиме реального времени может действовать без ориентировки 

на опасность. 

Приобщен ие 

к правилам 

безопасног о 

для человека 

и окружающ 

его мира при-

роды поведе-

ния 

Норматив 

н ый 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и 

пр.).  

Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осто-

рожно) спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила).  

Понимает важность безопасного поведения в некоторых                        

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих                   

и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых 

приборов, при перемещении в лифте).  

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного            

поведения в природе. 

Функциональ-

ный 

При напоминании взрослого или обучении другого ребенка,                    

проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой                 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочув-

ствие и пр.). 

Знает о правилах безопасного поведения в помещении (осторожно               

спускаться и подниматься по лестнице; держась за перила.), но не                  

всегда им следует.  

Знает, что взрослые опасаются некоторых стандартных опасных               

ситуаций (при использовании колющих и режущих инструментов, 

бытовых приборов, при перемещении в лифте), но не всегда ориенти-

руется на их мнение при столкновении с такими ситуациями.  

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного               

поведения в природе, но может их нарушить при негативном образце               

со стороны других взрослых и сверстников.  
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Во время физкультурных занятий не всегда слушает и выполняет 

указания воспитателя, во избежание травм и ушибов; под контролем 

педагога соблюдает безопасное поведение при пользовании спортив-

ным инвентарем. 

Стартовый 

При напоминании взрослого выполняет требование не ходить в                

мокрой обуви, влажной одежде, осторожно спускаться и подниматься              

по лестнице; держась за перила, но следует им только под                  

контролем родителей или педагогов.  

Знает, что взрослые опасаются некоторых стандартных                             

опасных  ситуаций (при использовании колющих и режущих инстру-

ментов, бытовых приборов, при перемещении в  лифте), но не 

ориентируется на их советы при столкновении с такими ситуа-

циями.  

Не всегда проявляет навыки безопасного поведения в подвижных                      

играх; правила безопасного передвижения в помещении не                      

соблюдает.  

Нарушает правила безопасного поведения при пользовании спор-

тивным инвентарем даже под контролем педагога.  

Может совершать провоцирующие на неосмотрительное поведение                  

действия. 

Передача де-

тям знаний о 

правилах без-

опасности 

дорожного 

движения в 

качестве пеше-

хода и пасса-

жира транс-

портного сред-

ства 

Норматив 

ный 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и               

способах безопасного поведения: различает проезжую и  пешеходную 

(тротуар) часть дороги; знает об опасности    пешего перемещения по 

проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три свето-

вых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение 

транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом 

со взрослым, а при переходе улицы держать его                  за руку; зна-

ет правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора по                     

пешеходному переходу «зебра» переходу); обозначенному белыми 

полосками, подземному различает и называет дорожные зна-

ки:«Пешеходный переход», «Дети». 

 Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности:                          

продуктивной, игровой, музыкально- художественной, трудовой, при                            

выполнении физических упражнений. 

Функциональ-

ный 

Ребенок демонстрирует неполное знание о правилах поведения 

на улице при переходе дорог и перекрестков, однако может вклю-

читься в беседу о значимости этих правил.  

Знает сигналы светофора, но иногда путает их последовательность. 

Может объяснить смысл некоторых знаков дорожного движения.  

Испытывает затруднения в назывании элементы дороги: раздели-

тельная полоса, пешеходный переход, остановка общественного 

транспорта и их назначении.  

Имеет слабые представления о правилах поведения в качестве пе-

шехода и пассажира, о том, что общественный транспорт нужно 

ожидать на остановке. 

Стартовый 

Имеет отдельные и неполные представления о правилах поведения 

на улице при переходе дорог и перекрестков.  

Затрудняется назвать известные дорожные знаки.  

Путает сигналы светофора. 

Имеет неполное представление об основных источниках опасно-

сти на улице (транспорт) и способах безопасного поведения.  

С трудом выполняет правила поведения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Формирование 

осторожног о  

и осмотри-

тельного от-

ношения к  

потенциально 

опасным для 

человека и  

окружающего 

мира природы 

Норматив 

ный 

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе 

(если растения не поливать – они засохнут). Демонстрирует пред-

ставления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т.д. соблюда-

ет правила безопасного поведения с незнакомыми животными 

(кошки, собаки). 

Пытается объяснить другому необходимость действовать опреде-

ленным образом в потенциально опасной ситуации.  

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и не-

стандартной опасной ситуации.  

При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и                     
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ситуациям. внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить                     

по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и ку-

старников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить 

воду - закрывать за собой кран с водой). 

Функциона 

льный 

Имеет неполные представления о съедобных и ядовитых растениях, 

грибах и т.д., не может поддерживать беседу об их потенциальной 

опасности или неопасности. соблюдает правила безопасного пове-

дения с незнакомыми животными (кошки, собаки).  

Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 

ситуации.  

При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и вни-

мательного для окружающего мира поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать листья и ветки деревьев и кустарников, не оставлять 

мусор в лесу, парке).  

Затрудняется обосновать необходимость их использования для 

осмотрительного и безопасного поведения, отвечая, что «так надо де-

лать». 

Стартовый 

Не может действовать в потенциально опасной ситуации, ориенти-

руясь на осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

(такое отношение воспроизводится только по образцу и по под-

ражанию взрослому).  

Не соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми жи-

вотными (кошки, собаки). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

Формирова ние 

представлений 

об опасных 

для человека 

и окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах пове-

дения в них 

Норматив 

 ный 

Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основа-

нии которых определяет ситуацию как опасную или неопасную.  

Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникно-

вении опасной ситуации: «01» (при пожаре), 

 «02» (вызов полиции), «03»(скорая помощь); знает, как оказать 

помощь другому в стандартных опасных ситуациях.  

Дифференцированно использует вербальные и невербальные сред-

ства, когда рассказывает про правила поведения в опасных и ситуаци-

ях.  

Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описы-

вает негативные последствия их нарушения.  

Может перечислить виды и привести примеры опасных для окру-

жающей природы ситуаций и назвать их причины. 

Функциона 

льный 

Называет некоторые опасные ситуации для себя и природы, не все-

гда дифференцированно к ним относится.  

Может обосновать необходимость им следовать и кратко объяс-

нить способы поведения, исходя из конкретных ситуаций, используя 

систему выразительных жестов.  

Затрудняется называть номера телефонов, по которым можно         

сообщить о возникновении опасной ситуации: «01»(при пожаре),                 

«02» (вызов полиции),«03» (скорая помощь), даже при помощи  взрос-

лого может перечислить некоторые виды опасных для окружающе-

го мира природы ситуаций, с помощью взрослого назвать их при-

чины. 

Стартовый 

Называет основные опасные ситуации, не всегда соотносит их 

причины и следствия, самостоятельно не устанавливая взаимо-

связь между опасностью для человека и природы, окружающего 

мира. 

Может действовать небезопасно для себя или окружающих.                   

Затрудняется называть номера телефонов, по которым можно со-

общить о возникновении опасной ситуации: «01»  (при пожа-

ре),«02»  (вызов полиции), «03» (скорая помощь), даже при помощи    
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взрослого.  Затрудняется называть виды опасных для природы си-

туаций, однако при помощи взрослого и сверстников может привести 

пример 1-2 из них. 

Приобще ние  

к правилам 

безопасног о 

для человека и 

окружа ющего 

мира природы 

поведения 

Норматив 

ный 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья:        

соблюдает правила личной безопасного для гигиены и режим 

дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной за-

рядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен кон-

тролировать состояние своего организма, физических и эмоциональ-

ных перегрузок.  

При утомлении переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физиче-

ских упражнений, контролирует качество выполнения движения.  

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения.  

Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи 

и самопомощи в опасных ситуациях. 

Функциональ-

ный 

Ребенок не может называть способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, но обращается за помощью ко 

взрослым в проблемных ситуациях.  

Может перечислить некоторые способы оказания помощи и самопо-

мощи в опасных ситуациях.  

Однако не во всех стандартных опасных ситуациях владеет спосо-

бами безопасного поведения.   

Действует только по инструкции взрослого. 

Стартовый 

Имеет слабое представление о различных способах укрепления 

здоровья, неохотно их демонстрирует даже при напоминании 

взрослого, не контролирует состояние своего организма, физиче-

ские и эмоциональные перегрузки.  

Ребенок не называет способы самостраховки в случае выполнения 

физических упражнений, не контролирует свое поведение, обращаясь 

в случае неудачи или страха перед опасностью к взрослому.  

Способы оказания помощи и самопомощи называет только при под-

сказке взрослого, затрудняется связать их с характеристикой опасной 

ситуации. 

Помощь другому в стандартной опасной ситуации не предлагает. 

Передача детям 

знаний о пра-

вилах безопас-

ности дорож-

ного движения 

в качестве пе-

шехода и пас-

сажира транс-

порт ного сред-

ства 

Норматив 

н ый 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и                           

поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций:                       

указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные  

факторы – описывает возможные опасные ситуации.  

Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых 

ситуациях.  

Знает правила поведения в общественном транспорте.  

Демонстрирует правила безопасного поведения в метро, понимает 

и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также нега-

тивные последствия их нарушения. 

Функциональ-

ный 

Знает о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

Испытывает сложности при установлении причин появления опас-

ных ситуаций.  

Имеет слабое представление о действиях инспектора ГИБДД.  

Знает правила поведения в общественном транспорте, правила 

безопасного поведения в метро, но демонстрирует их только при 

помощи взрослого. 

Стартовый 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в опреде-

ленных общественных местах, выполняет их только при постоянном 

побуждении взрослого, не понимает необходимости следовать прави-

лам.  

Не называет причины появления опасных ситуаций. 

Возникают сложности в различении дорожных знаков, даже при           

помощи взрослого.  

Имеет слабое представление о действиях инспектора ГИБДД. 

Формирова ние Норматив Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира, 
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осторожного и 

осмотритель 

ного отноше 

ния к потенциа 

льно опасным 

для человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям. 

н ый природы, бережного и экономного отношения к природным ресур-

сам. 

Знает о жизненно важных для людей потребностях        и                    

необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных,                                

растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках              

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные                          

явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное                       

отношение к растениям и животным. 

Функциона 

ьный 

Знает правила безопасного для окружающего мира, поведения в                

природе (не ходит по клумбам, газонам, не рвет растения, листья и 

ветки                         деревьев и кустарников, не распугивает птиц, не 

засоряет водоемы,                 не оставляет мусор в лесу, парке, пользует-

ся огнем в специально               оборудованном месте, тщательно зали-

вает место костра водой перед      уходом).  

При помощи взрослого рассказывает о жизненно важных для лю-

дей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах.  

Не всегда проявляет осторожность и предусмотрительность в по-

тенциально опасной ситуации по отношению к природе и себе. 

Стартовый 

Имеет представление о некоторых правилах культуры поведения  в                   

природе, бережного отношения к растениям и животным, но не при-

держивается их в реальных жизненных ситуациях.  

Не имеет представления о бережном и экономном отношении к                

природным ресурсам выключать свет, если выходишь, закрывать            

кран с водой, закрывать за собой дверь для сохранения в помеще-

нии тепла). 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Формирова ние 

представлений 

об опасных 

для человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах пове-

дения в них 

Норматив 

 ный 

Ребенок имеет систематизированные представления об опасных 

для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании ко-

торых определяет ситуацию как опасную или неопасную.  

Знает о способах безопасного поведения в некоторых  стандарт-

ных ситуациях: демонстрирует их без напоминания     взрослых на 

проезжей части дороги, при 

переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, ав-

томобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому 

за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; 

знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникно-

вении опасной ситуации: «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции),                       

«03» (скорая помощь);знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами.  

Знает о некоторых способах безопасного поведения в информа-

ционной среде: включать телевизор для просмотра конкретной про-

граммы, включать компьютер для определенной задачи.  

Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям.  

Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание зна-

чения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

Функциона 

льный 

Ребенок имеет дифференцированные и систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуа-

циях.  

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании кото-

рых определяет ситуацию как опасную или неопасную. 

Стартовый 

Ребенок называет основные опасные ситуации, не всегда соотно-

сит их причины и следствия, не устанавливая взаимосвязь между 

опасностью для человека и природы, окружающего мира.  

Затрудняется обосновать необходимость им следовать, ссылаясь 
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на правила поведения, предписанные взрослым.  

Затрудняется называть виды опасных для природы ситуаций, 

однако при помощи взрослого и сверстников может привести 

пример 1-2 из них.  

Не имеет представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы.  

Самостоятельность, ответственность и понимание значения пра-

вильного поведения для охраны своей жизни и здоровья не 

развита. 

Приобщение к 

правилам без-

опасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Норматив  

ный 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях.  

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоро-

вья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, 

но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, зака-

ливания; владеет разными видами движений; участвует в по-

движных играх; при небольшой помощи взрослого способен контро-

лировать состояние своего организма, избегать физических и эмоци-

ональных перегрузок. 

Ребенок называет способы самостраховки при выполнении слож-

ных физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения.  

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандарт-

ных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведе-

ния. 

Может описать и дать оценку некоторым способам оказания 

Помощи и самопомощи в опасных ситуациях.  

Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жиз-

ни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть 

полезную пищу, прислушиваться к своему организму: физиче-

ских и эмоциональных перегрузок.  

При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю.  

Имеет элементарные представления о строении человеческого 

тела, о правилах оказания первой помощи. 

Функциона 

льный 

Ребенок не во всех стандартных опасных ситуациях владе-

ет способами безопасного поведения.  

Может перечислить некоторые способы оказания помощи и са-

мопомощи в опасных ситуациях.  

Действует только по инструкции взрослого.  

Знает о различных способах укрепления здоровья: не всегда 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но 

не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закали-

вания. 

Владеет разными видами движений; участвует в подвижных иг-

рах, но слабо владеет способами самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, обращается за помощью к 

взрослым в проблемных ситуациях. 

При небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма.  

Имеет элементарные представления о строении человеческого 

тела, о правилах оказания первой помощи. 

Имеет представление о том, что без контроля взрослых нельзя 

употреблять лекарства, витамины. 

Стартовый 

Соблюдает правила безопасного гигиенические нормы поведения 

лишь при напоминании взрослого.  

Имеет слабые представления о строении человеческого тела.  

Не придает значения тому, что без контроля взрослых нельзя 

употреблять лекарства, витамины.  

Способы оказания помощи и самопомощи называет только при 

подсказке взрослого, затрудняется связать их с характеристикой 

опасной ситуации. 

Не предлагает помощь другому в стандартной опасной ситуации. 
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Передача де-

тям знаний о 

правилах без-

опасности 

дорожного 

движения в 

качестве пеше-

хода и пасса-

жира транс-

портного сред-

ства 

Норматив 

ный 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах опасных ситуаций.  

Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя,   оттепели, 

снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы 

(снижение видимости окружающей обстановки во время     непогоды 

из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения        на до-

роге за летний период; плохое состояние дороги); возможные опас-

ные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание    в зави-

симости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, 

санках, лыжах; игры вечером). 

Имеет представление о возможных транспортных ситуациях:                  

заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро                                                                                             

ориентироваться в меняющейся обстановке дороги.  

Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном 

общественном месте, понимает и объясняет необходимость им сле-

довать, а также негативные последствия их нарушения. 

Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некото-

рых ситуациях.  

Знает и соблюдает правила поведения в общественном транс-

порте, в метро. 

Функциона 

льный 

Знает основные правила, соблюдает их при помощи взрослого,                                                           

понимает необходимость им следовать и кратко объясняет, исхо-

дя из конкретных ситуаций. 

Причины появления опасных ситуаций: значение дорожной                                                                                                                          

обстановки, отрицательные факторы, возможные транспортные 

ситуации, возможные опасные ситуации, способен назвать только 

при помощи взрослого. 

Демонстрирует знания правил безопасного поведения при                 

переходе дороги при напоминании взрослого: переходить дорогу 

лишь тогда, когда обзор ее открыт; прежде чем перейти дорогу,        

дождаться, чтобы транспорт отъехал от остановки (тогда обзор 

улицы не будет ограничен).  

Имеет слабые представление о действиях инспектора ГИБДД. 

Стартовый 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определен-

ных общественных местах, выполняет их только при постоянном                 

побуждении взрослого, не понимает необходимости следовать 

правилам в транспорте. 

Формирова ние 

осторожно го и 

осмотритель-

ного отноше-

ния к потенци-

ально опасным 

для человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям. 

Норматив 

 ный 

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к                        

природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях 

и необходимых для их удовлетворения природных  (водных, почвен-

ных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источ-

никах опасности для окружающего мира природы: транспорт, не-

осторожные действия человека, деятельность людей, опасные при-

родные явления (гроза, наводнение, сильный ветер);  о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций; за-

грязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о пра-

вилах бережного для окружающего мира природы поведения и вы-

полнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситу-

ациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать 

ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водо-

емы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; 

пользуется огнем в специально оборудованном месте, тщательно за-

ливает место костра водой перед уходом; выключать свет, если вы-

ходишь, закрывать кран с водой, закрывать за собой дверь для со-

хранения в помещении тепла).  

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации.  

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

Функциональ-

ный 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным.  
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Имеет понятие о том, что незнакомые растения, ягоды рвать и 

есть нельзя.  

При помощи взрослого называет лекарственные растения, их 

пользу для человека.  

Недостаточно сформированы дифференцированные представле-

ния о том, что одно и тоже растение может быть ядовитым 

для человека лекарственным для животного.  

При помощи взрослого демонстрирует знания основ безопас-

ности окружающего мира природы, бережного и экономного отно-

шения к природным ресурсам. 

Стартовый 

Не проявляет осторожности и предусмотрительности в потенци-

ально опасной ситуации.  

Знает, но не соблюдает правила безопасного поведения в некото-

рых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомоби-

ле).  

Навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным сформированы фрагментарно.  

Правила безопасного поведения при встрече с бездомными 

животными называет при помощи взрослого. 

 

 2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательно-

го развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО.  

 

Их можно представить следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

 

Общие задачи: 

сенсорное развитие: 

- формировать представления о форме, цвете, размере и способах обследования объек-

тов и предметов окружающего мира; 

- формировать сенсорную культуру. 

развитие познавательно-исследовательской, предметно- практической деятельности: 

- формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

- развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность. 

формирование элементарных содержательных представлений: 

- формировать представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

ни, причинах и следствиях); формировать первичные математические представления. 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

- формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и законо-

мерностях; 

- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познаватель-

ной деятельности. 
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формировать систему умственных действий, повышающих эффективность образо-

вательной деятельности; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятель-

ностный компонент познания;  

- развивать математические способности ребенка; 

- развивать познавательную активность, любознательность; 

- формировать предпосылки учебной деятельности. 

 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Сенсорное  

развитие 

Норматив  

ный 

Действует с предметами по образцу. Узнает и самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, ве-

ли чины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим при-

знакам.  

Действует с предметами, используя методом целенаправленных проб и 

практического примеривания.  

Освоено умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), понимает и находит : шар, куб, круг, квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник.  

Некоторые цвета и фигуры называет сам.  

Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно практи-

чески действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

Функциона 

льный 

Действует с предметами по образцу взрослого.  

Самостоятельно или по словесной инструкции (дай кубик красного 

цвета, покажи круг и др.) находит основные цвета, практически ориен-

тируется в форме, недифференцированных признаках величины - боль-

шой-маленький.  

Действует при сравнении методом целенаправленных проб, но не 

всегда продуктивно, для решения наглядно-практических задач требу-

ется больше времени. 

Стартовый 

Находит названные признаки цвета и формы не всегда, более до-

ступна инструкция «Дай такой же», выполняет ее на основе практиче-

ского соотнесения.  

Действует при сравнении методом проб и ошибок, переходя при помо-

щи взрослого на уровень целенаправленных проб и примериваний.  

В самостоятельной деятельности чаще ограничивается простыми ма-

нипуляциями.  

Не проявляет особого интереса к предметной деятельности, совмест-

ной со взрослым. Имеет фрагментарные представления о свойствах 

предметов.  

Затрудняется в переключении ориентировки с одного признака на дру-

гой. 

Развитие по-

знавательно- 

исследова-

тельской дея-

тельно сти 

Норматив  

ный 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрос-

лыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что это? 

Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?).  

Доступны задания на уровне наглядно- образного мышления, соответ-

ствующие возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем 

предметно- практических соотносящих и орудийных действий.  

В процессе совместной предметной деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов (характер поверхности, мате-

риал, из которого сделан предмет, способы его использования и дру-

гие).  

Сам совершает обследовательские действия (метод практического 

примеривания и зрительного соотнесения) и практические действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). 
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Функциона 

льный 

Имеет познавательные установки типа: «Что это? Что с ним 

можно делать? Почему он такой? «Реализация этих установок в прак-

тической деятельности зависит от условий среды и помощи взрослого.  

Демонстрирует умения и навыки мелких движений руки операцио-

нально-технической стороны предметной деятельности (накладывания, 

прикладывания, совмещения, вталкивания выталкивания, открывания- 

закрывания и пр.).  

Осознает наглядную проблемную ситуацию, понимает цель практиче-

ского действия.  

Осуществляет поиск вспомогательных средств для решения в про-

блемной ситуации (чтобы достать недоступный руке предмет; выло-

вить из банки разные предметы, используя -соответствующее приспо-

собление и пр.). 

Стартовый 

Имеет познавательные установки типа: «Что это? Что с ним можно де-

лать? «– реализация этих установок в практической деятельности зависит 

от условий среды и помощи взрослого.  

С помощью взрослого переходит от действия силой (например, при  

 

закрывании коробочек разной формы) к осторожной «поисковой «ре-

зультативной пробе.  

Строит несложные конструкции по подражанию взрослому. Кон-

струирует несложные постройки только с помощью взрослого. Движе-

ния мелкой моторики рук недостаточно координированы.  

Проявляет поверхностный интерес к окружающему миру и исследова-

нию свойств предметов.  

В процессе совместной опытно-экспериментальной деятельности со 

взрослыми ведет себя более активно. Различает контрастные по раз-

меру предметы, игрушки, но не выстраивает сериационный ряд.  

Различает предметы красного, синего, зеленого, желтого цветов на ос-

нове практического соотнесения, но называет один-два цвета.  

Подбор предметов круглой, квадратной, треугольной форм требует 

большого числа проб.  

Не показывает направления «вверху», «внизу».  

Складывает разрезные картинки из двух частей, затрудняется скла-

дывать из 3-х частей.  

Не складывает изображения из палочек по образцу. 

Формиров ание 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений. 

Норматив 

 ный 

Математические действия с предметами, в основном, совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны взрослого.  

Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по цве-

ту, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т. д.).  

Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделяет один предмет из группы.  

Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предме-

тов. Определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же.  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впе-

реди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).  

Пересчитывает предметы (3-5), называет итог.  

Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь, связывает части суток 

с режимными моментами. 

Функциона 

льный 

Математические действия с предметами, в основном, совершатся в 

наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны взрос-

лого.  

Пересчитывает 3-5 предметов, не называет итог. Сравнивает количе-

ство и устанавливает равенство с помощью взрослого. Ориентируется в 

телесном пространстве (верх, низ, но путает понятия право-лево).  

Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 
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Стартовый 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, 

величине), ориентируется в понятиях один-много. Может сосчитать 2-3 

предмета.  

При обучении математическим действиям требуется большое количе-

ство повторов.  

Не владеет приемами сравнения множеств и установления равенства. 

Не называет итоговое число. 

Формирование 

целостной  

картины мира, 

расширение 

кругозора 

Норматив  

ный 

Развиты представления об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, некото-

рых особенностях их образа жизни, понимает, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единич-

ным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умеет выделять ча-

сти растения (лист, цветок). Знает об элементарных потребностях расте-

ний и животных: пища, вода, тепло.  

Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, про-

являет эмоции и чувства по отношению к домашним животным.  

Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе.                        

Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы.  

Сформированы первичные представления о себе, своей семье,                        

других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих                           

воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается познава-

тельное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать кар-

тинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о при-

чинах и явлениях окружающего мира, понимает некоторые причинно-

следственные связи (з имой  не растут цветы, потому что холодно). 

 

 

Функциона 

льный 

Развиты представления о некоторых объектах и явлениях неживой 

природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, но 

недостаточно развиты представления о некоторых особенностях их об-

раза жизни.  

Ограничен запас представлений о деревьях, цветах, овощах, фруктах.  

Знает и называет только 1-2 объекта. Сезонные изменения в природе 

вспоминает с помощью взрослого. Сформированы первичные представ-

ления о себе, своей семье, других людях.  

Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно поль-

зоваться вспоминает с помощью.  

Среди основных, функциональных признаков предметов может назы-

вать и ситуативные, не совсем верно воспроизводит связи между причи-

нами и следствиями того или иного события, действия.  

При помощи взрослого исправляет свои ошибки. Нравится рассматри-

вать картинки-нелепицы, но требуются комментарии и разъяснения 

взрослого, благодаря которым ребенок более свободно рассуждает о 

признаках и явлениях окружающего мира. 

Стартовый 

Проявляет внимание к окружающим предметам, Стартовый пользуется 

указательным и соотносящим жестом, узнавая их на картинках.  

По просьбе взрослого может показать на картинке некоторых домаш-

них и диких животных, сам не всегда их называет.  

Представления об окружающих предметах не систематизированы, 

фрагментарны.  

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся некоторых природных 

явлений, но самостоятельно не устанавливает причинно-следственных 

связей. При восприятии картинки с нелепицами понимает и объясняет 

не все фрагменты. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Сенсорное  

развитие 

Норматив 

ный 

Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод прак-

тического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает се-

риационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки 
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величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры 

(длиннее-короче).  

Называет цвета спектра,некоторые светлые оттенки, пять геометриче-

ских плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму.  

В процессе самостоятельной предметной и предметно- исследователь-

ской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам 

и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак 

(цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при ис-

ключении лишнего.  

Доступно : использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов(машина синяя, кошка пушистая, компот сладкий, крыша 

треугольная); описание предмета по 3–4-м основным свойствам; от-

ражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Функциональ-

ный 

Действует с предметами на основе метода практического примерива-

ния, в знакомых ситуациях зрительного соотнесения. Имеет представ-

ления о наглядных свойствах предметов.  

Осваивает сенсорные эталоны, называет некоторые признаки, многие 

понимает, но не называет или использует «опредмечивание» (вместо 

слова оранжевый – как апельсин).  

Группирует предметы по заданному 

взрослым признакам самостоятельно, сам выделяет эти признаки не 

всегда.  

Не всегда адекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

Стартовый 

Проявляет интерес к предметно-практической деятельности, но не пе-

реходит на уровень экспериментирования.  

Действует методом целенаправленных проб и практического приме-

ривания, на основе зрительного соотнесения действует малопродуктив-

но.  

Имеет представления о свойствах предметов, может соотнести их с 

функциями предметов.  

Называет 3-4 цвета, не знает всех цветов спектра, светлых оттенков.  

Путает квадрат и прямоугольник.  

Чаще пользуется «опредмечиванием» (треугольник- крыша. Квадрат - 

окошко).  

Затрудняется в построении сериационного ряда, группировку осу-

ществляет с помощью взрослого, самостоятельно не выделяет осно-

вание для группировки. 

Развитие по-

знавател ьно- 

исследоват ель-

ской деятель 

ности 

Норматив 

ный 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослы-

ми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, 

если...; почему? Зачем?). 

 Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного 

мышления.  

Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина).  

Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям.  

Понимает замещение конкретных признаков моделями. 

Осваивает практического деления целого на части, соизмерение вели-

чин. Знает свойства жидких и сыпучих тел.  

Использует мерку для измерения их количества. 

Функциона 

ьный 

Имеет познавательные установки типа: «Что с ним можно делать? 

Зачем? Почему он такой?»  

Реализация этих установок в практической деятельности зависит от 

условий среды и помощи взрослого.  

При конструировании по рисунку требуется помощь взрослого.  

Затрудняется в анализе образца. 

Стартовый 

Имеет познавательные установки типа: «Что это? Что с ним можно 

делать? Почему он такой?»  

В процессе совместной опытно- экспериментальной деятельности со 

взрослыми способен решать конструктивные задачи, но самостоятель-

но их не выполняет. 
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 Строит несложные конструкции по образцу, предлагаемому взрос-

лым. 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ 

лений 

Норматив 

ный 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, величина, форма). 

Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»;  

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 

меньше, равное количество.  

Сравнивает два предмета по величине (больше – меньше, выше – ни-

же, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе примеривания;  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху –внизу, впереди – сзади; далеко - близко); понимает и пра-

вильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие простран-

ственные отношения предметов – на, в. из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

Функциональ-

ный 

Выше перечисленные умения в стадии формирования Реализуются в 

совместной деятельности с педагогом.  

Испытывает трудности в освоении временных и пространственных 

представлений – ориентируется в телесном пространстве, но не всегда 

правильно определяет положение предметов относительно друг друга. 

Стартовый 

При обучении математическим действиям требуется большое коли-

чество повторов, пересчитывает предметы, но не всегда называет ито-

говое число.  

При установлении равенства использует один способ (добавление одного 

недостающего элемента), с помощью взрослого осваивает другой спо-

соб- уменьшениие на одну лишнюю единицу.  

Количественный счет в пределах 3-х. 

Имеет достаточно низкий уровень пространственных и временных 

представлений, затрудняется в их актуализации.  

Испытывает затруднения в переносе усвоенного способа действия в 

другую ситуацию и на материал другой содержательной задачи. 

Формирова ние 

целостной  

картины  

мира, 

 расширени е 

кругозора 

Норматив 

 ный 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформиро-

ваны первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и 

родной стране: знает название, некоторых общественных праздников и 

событий.  

Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет разнообразные яв-

ления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает 

свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.).  

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалов, выде-

ляет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части 

растений и их назначение.  

Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и 

животных, в деятельности людей.  

Различает домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек и т. д.)..  

Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений.  

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием характер-

ных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

Функциональ-

ный 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформиро-

ваны первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и 

родной стране: знает название, некоторых общественных праздников и 

событий.  

Знает несколько стихов, песен о родной стране. Проявляет интерес к 

городским объектам, транспорту.  
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Круг представлений о растениях и животных сужен, самостоятельно 

называет (3-4 примера), хотя на картинках может показать больше.  

Недостаточно наблюдателен, явления природы выделяет при помощи 

взрослого.  

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалов, выде-

ляет признаки отличия с помощь, признаки сходства выделяет с помо-

щью. Знает части растений и их назначение.  

Знает о сезонных изменениях в неживой природе, но недостаточно 

представлений о жизни растений и животных, деятельности людей.  

Знает и называет некоторых домашних и диких животных ,но не диф-

ференцирует их по существенному признаку.  

Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений.  

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла и др.), знает некоторые обобщающие понятия: овощи, фрукты, 

мебель, одежда, обувь, но чаще обобщает по ситуативным или функци-

ональным признакам. 

Стартовый 

Есть представления о себе и своей семье, о родном Стартовый городе- 

знает название. Не дифференцирует понятия город-страна. Представле-

ния о мире природы фрагментарны, представления не систематизиро-

ваны.  

Знает и называет нескольких представителей животного и раститель-

ного мира. С помощью взрослого называет некоторые признаки сезон-

ных изменений в природе.  С помощью строит суждения при восприя-

тии и объяснении картинок-нелепиц. 

Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной                       

деятельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Сенсорно е раз-

витие 

Норматив 

ный 

Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, светлотные 

оттенки, некоторые промежуточные цвета ( коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать се-

риационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, 

ширина).  

Знает и называет геометрические фигуры, геометрические тела, ис-

пользуемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр.  

Узнает на ощупь определить и назвать свойства поверхности и мате-

риалов.  

Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего 

на основе выделения признаков.  

Может ориентироваться в двух признаках и совершая группировку по 

одному из них, абстрагируется от другого. 

Функциональ-

ный 

Демонстрируя сенсорные способности, ребенок находится на уровне 

действий по памяти, совершая группировку и сериацию по образцу, за-

данному когда-то взрослым.  

При этом ребенок испытывает затруднения при необходимости 

ориентироваться сразу на 2 сенсорных признака, сравнивать группы 

объектов, одновременно обобщая и противопоставляя их.  

Понимает названия многих цветов, но самостоятельно называет лишь 

некоторые из них. 

Стартовый 

Может выполнять задания на обобщение и противопоставление, 

группировку, но только на основании 1 сенсорного признака.  

При этом затруднения в организации сенсорного восприятия связаны 

с недостаточным уровнем организации отдельных учебных действий 

(неумение слушать инструкцию взрослого, ориентироваться на прави-

ло и т.д.). 

Развитие по-

знавательно-

исследователь-

Норматив  

ный 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе по-

знавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, ана-

лизировать условия и способы решения проблемных ситуаций.  
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ской деятель-

ности 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов 

и явлений.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости меж-

ду объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобра-

зования, пространственные изменения. 

Функциональ-

ный 

Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в про-

цессе познавательно- исследовательской деятельности понимать при 

помощи взрослого проблему, анализировать условия, однако затруд-

няется в анализе способов решения наглядной задачи.  

Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктив-

ной деятельности, строя и применяя наглядные модели, однако 

данные модели носят частично репродуктивный характер, иногда 

требуют прямого образца взрослого. 

Стартовый 

Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не пере-

ходит в исследовательский интерес.  

Познавательные интересы мало выражены (познавательно- исследо-

вательская деятельность осуществляется при мотивировании органи-

зации и со стороны взрослого).  

Имеются затруднения в осознании проблемной ситуации,ее анали-

зе и поиске вариантов решения.  

Результаты познания ребенок отражает в своей продуктивной де-

ятельности фрагментарно и только с помощью. 

Формиро 

вание 

элемента 

рных 

математи 

ческих 

представ ле ний 

Норматив 

ный 

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми числитель-

ными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?» «Который по 

счету?». 

Уравнивает не равные группы предметов двумя способами (удале-

ние и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, тол-

щине); проверяет точность определений путем  наложения или прило-

жения.  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрас-

тания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к се-

бе, другим предметам; понимает и правильно употребляет предлоги.  

Ориентируется на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в се-

редине, в углу). 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырех-

угольник; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. 

Называет день недели, устанавливает последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. Простран-

ственные и временные представления систематичны и включены. 

Функциона 

льный 

Выше перечисленные умения и навыки в процессе формирования.  

Количественный счет с ошибками, порядковый счет-с помощью.  

Математические действия в основном, совершаются в наглядном 

плане, требуют организации со стороны взрослого.  

Пространственные и временные представления недостаточно систе-

матизированы: называет последовательность дней недели, но не может 

назвать какой день был вчера, какой будет завтра. Затрудняется в ре-

шении пространственных и временных задач; затрудняется рассуждать 

вслух и находить новые способы решения в проблемной ситуации. 

Стартовый 

Владение количественным счетом ниже возрастных нормативов (в 

пределах 5), в порядковом счете ошибается.  

Математические действия совершаются в наглядном плане, требуют 

организации и контроля со стороны взрослого.  

Есть затруднения в переносе способов решения в новую ситуацию.  

Перестает действовать при необходимости дать мотивированный от-

вет и объяснить логику своих действий. Понимает пространственные 

обозначения, некоторые предлоги, но сам словесно обозначить про-
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странственные отношения не может.  

Затрудняется в точном употреблении предлогов. 

 Ориентируется в частях суток, не ориентируется в последовательно-

сти дней недели. 

Формирование 

целостно й 

картины мира, 

расширен ие 

кругозора 

Норматив  

ный 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, картины мира, профессиях родителей.  

Овладение некоторыми сведениями об организме понимание назна-

чения отдельных органов и условий их нормального функционирова-

ния.  

Сформированы первичные представления о малой Родине и родной 

стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и 

гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических 

событиях, героях России.  

Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть инте-

рес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по от-

ношению к людям разных национальностей.  

Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к 

жизни людей разных странах.  

Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, жи-

вотных, грибов. Знает о потребностях у конкретных животных и расте-

ний (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище).  

Сравнивает растения и животных по разным основаниям, относит их 

к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые).  

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства 

между ними. Есть представления о неживой природе как среде обита-

ния животных и растений.  

Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и 

живой природе, в жизни людей.  Накоплены представления о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере.  

Знает и называет  

животных и их детенышей.  Понимает разнообразные ценности при-

роды.  

При рассматривании иллюстраций, при наблюдениях понимает ос-

новные отношения между объектами и явлениями окружающего ми-

ра.  

Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

Функциона 

льный 

Сформированы первичные представления о малой родине (родном 

городе, селе) и родной стране: знает название, некоторых общественных 

праздников и событий.  

Знает несколько стихов, песен о родной стране. Проявляет интерес 

к городским объектам, транспорту. Круг представлений о растениях и 

животных сужен, самостоятельно называет (3-4 примера), хотя на 

картинках может показать больше.  

Недостаточно наблюдателен, явления природы выделяет при помощи 

взрослого.  

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалов, вы-

деляет признаки отличия с помощь, некоторые признаки сходства вы-

деляет с помощью.  

Знает части растений и их назначение.  

Знает о сезонных изменениях в неживой природе, но недостаточно 

представлений о жизни растений и животных, деятельности людей.  

Знает и называет некоторых домашних и диких животных, но не 

дифференцирует их по среде обитания.  

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла и др.), знает некоторые обобщающие понятия: овощи, фрукты, 

мебель, одежда, обувь, деревья, цветы, транспорт, иногда обобщает по 

функциональным признакам.  

Кругозор требует расширения и систематизации.  

При подсказке и поддержке со стороны взрослого ребенок способен 
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восполнять пробелы в общей картине мира, может устанавливать при-

чинно-следственные связи, отражать их в продуктах детского труда и 

изобразительной деятельности. 

Стартовый 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение достраивать пока еще неполную и несистематизированную кар-

тину мира (знания о мире включают как правильные, так и неправиль-

ные, случайные связи между предметами и явлениями окружающего 

мира, отражают недостаточную наблюдательность ребенка, недостаточ-

ность анализа, синтеза, обобщений).  

Многие умозаключения делаются ребенком не на основе наблюдений, 

а на основе ассоциаций и припоминания похожих ситуаций.  

Рисунки отражают фрагментарность и примитивность общей карти-

ны мира, несут «назывную» (перечисляющую предметы) функцию, не 

отражая сущность и взаимосвязи происходящих в мире событий. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Сенсорное  

развитие 

Норматив  

ный 

Ребенок знает сенсорные эталоны и умеет ими пользоваться. 

пользоваться. Доступно различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5–7дополнительных тонов цвета, оттенков цве-

та, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапе-

ция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объ-

емных геометрических фигур.  

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспри-

нимаемыми признака ми, сам объясняет принцип классификации, ис-

ключения лишнего, сериационных отношений.  

Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 

толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее- самый длинный). 

Функциональ-

ный 

Самостоятельно называет только основные цвета спектра, ахромати-

ческие, не знает оттенков (малиновый, лимонный). 

Знает геометрические фигуры, находит по инструкции, но сам не 

всегда называет их правильно.  

Параметры величины обозначает не дифференцированно- большой- 

маленький, отдельные параметры называет при помощи взрослого.  

Справляется с включением элемента в сериационный ряд, но не 

пользуется степенями сравнения.  

Группирует предметы по наглядно воспринимаемым признакам, ис-

ключает лишний предмет. Но принципы группировки и обобщения объ-

ясняет с помощью. 

Стартовый 

Называет основные цвета спектра, оранжевый, фиолетовый. голубой 

находит по инструкции, но не называет.  

Не знает оттенков цвета. Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник.  

Путает прямоугольник и квадрат, овал и круг.  

Основные трудности заключаются в обозначении словом признаков и 

свойств: по словесному указанию взрослого выделяет и находит задан-

ный признак, но сам не называет.  

Многие трудности связаны с неумением слушать инструкцию взрос-

лого, ориентироваться на правило. 

Развитие по-

знавател но- 

исследователь-

ской деятель-

ности 

Нормативный 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе по-

знавательно-исследовательской деятельности ставить перед собой про-

блему, анализировать условия, выдвигать гипотезы, решать интеллек-

туальные задачи (проблемы), адекватные возрасту.  

Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструк-

тивной деятельности, строя и применяя наглядные модели.  

С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов 

(тонет-не тонет, тает- не тает).  

Использует графические образы для фиксирования результатов ис-

следования и экспериментирования.  
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Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

Функциональ-

ный 

Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в про-

цессе познавательно- исследовательской деятельности ставить при по-

мощи взрослого проблему, анализировать условия, однако затрудняется 

в выдвижении гипотез и поиске средств решения интеллектуальных за-

дач.  

Под руководством взрослого экспериментирует по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, кам-

ни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.), с помощью пытается де-

лать выводы с использованием разных способов проверки предполо-

жений.  

Затрудняется в том, чтобы делать прогнозы, строить предвосхищаю-

щие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Стартовый 

Иногда проявляет любопытство, но любознательность оно не перехо-

дит.  

Познавательные интересы мало выражены (познавательно- исследо-

вательская деятельность осуществляется при мотивировании организации 

со стороны взрослого).  

Имеются затруднения в осознании проблемной ситуации, ее анализе и 

поиске вариантов решения.  

Результаты познания отражает в своей продуктивной деятельности, 

однако при этом нарушается планирующая и регулирующая функции 

речи.  

Отраженная в образах рисования и конструирования картина мира 

фрагментарна и не систематизирована. 

 
 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и раз-

личными его частями (частью); находит части целого множества и це-

лое по известным частям. 

Считает до10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-10) и количество предметов.  

Называет состав чисел первого десятка из двух меньших.                               

Умеет получать каждое число первого десятка 

Норматив 

ный 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующе-

го за ним в ряду.  

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычита-

ние, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, –, =, <, > ).  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения; Измеряет длину пред-

метов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры 

и числом (результатом измерения). 

Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает 

целый предмет и его часть.  

Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), мно-

гоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), 

шар, куб.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение 

и направление движения объектов.  

Определяет и называет временные отношения (день – неделя - ме-

сяц). 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года.  

Пространственные и временные представления представляют собой 

систему и включены в общую картину мира.  

 

Формирова ние 

элементарных 

математиче-

ских представ 

лений 
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Функциональ-

ный 

Математические представления осваивает в замедленном темпе, ма-

тематические действия, в основном, совершаются в наглядном плане, 

требуют организации со стороны взрослого.  

С трудом осваивает состав числа из единиц, решение задач.  

Требуется больше времени для формирования этих умений.  

Пространственные и временные представления представляют собой 

систему, однако затрудняется в самостоятельном понимании логико- 

временных и логико-пространственных отношений.  

Находит несоответствие в «нелепицах». 

Стартовый 

Демонстрирует достаточно низкий уровень освоения программного 

материала, счетные операции в пределах 10 осваивает с трудом, не со-

относит цифру с количеством предметов. 

 Не понимает состава числа из единиц.  

Не доступно решение задач. Математические действия совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и контроля со стороны взросло-

го.  

Имеются трудности в переносе способов решения ваналогичную си-

туацию. 

Формирова ние 

целостной кар-

тины мира, 

расширени е 

кругозора 

Норматив 

 ный 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме, о 

логике семейных отношений.  

Понимает разнообразие социальных и профессиональных ролей лю-

дей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Освоены представления о родном городе – его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях.  

Освоены представления о родной стране – ее государственных симво-

лах, президенте, столице.  

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые 

стихотворения, песни, традиции разных народов России, народные 

промыслы..  

Есть мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежно-

сти), национальной одежды, типичных занятиях. 

 Осознает, что все люди стремятся к миру. Понимает, что Земля – об-

щий дом для всех растений, животных, людей. Есть представления о 

небесных телах и светилах.  

Сравнивает и классифицирует объекты и явления природы по мно-

жеству признаков отличия и сходства их классификация.  

Есть представления о жизни растений и животных в среде обита-

ния, о многообразии признаков приспособления к среде в разных  

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата).  

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года 

как последовательная смена времен года).  

Есть представления о росте, развитии и размножении животных и 

растений как признаков живого. Обобщает представления о живой 

природе (растения, животные, человек) на основе существенных при-

знаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножа-

ются, чувствуют).  

Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 

собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к рас-

тениям, животным.  

Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практиче-

ская, оздоровительная, познавательная, этическая.  

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 

между объектами явлениями окружающего мира с помощью художе-

ственных образов. «Защищает» исследовательские проект (рассказы-

вает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать закономер-

ности, характерные для окружающего мира).  

Обобщая и анализируя картину мира, испытывает потребность в 

расширении кругозора, любознателен. 
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Функциональ-

ный 

Основные представления о себе, семье, обществе, природе сформи-

рованы. Но знания и представления актуализируются при помощи 

взрослого.  

Недостаточно развита потребность в их систематизации и расши-

рении кругозора.  

При подсказке и поддержке со стороны взрослого ребенок способен 

исправлять пробелы в общей картине мира, может устанавливать 

причинно-следственные связи, отражать их в продуктах детского 

труда и изобразительной деятельности.  

Выявляет, и анализируют с помощью взрослого такие отноше-

ния, как начало процесса, середина и окончание в ходе наблюде-

ния за изменениями объектов живой и неживой природы с последу-

ющим их схематическим изображением.  

Самостоятельно описать ход и результаты наблюдений, проектной 

деятельности затрудняется.  

Комментированная речь появляется во время их отражения в виде ри-

сунков. 

Стартовый 

Накоплен запас знаний и представлений об окружающем мире, но 

они ограничены и недостаточно систематизированы.  

Знания о мире включают как правильные, так и неправильные, слу-

чайные связи между предметами и явлениями окружающего мира, 

отражают недостатки внимания и восприятия, умения пользоваться 

понятийной функцией речи.  

Многие умозаключения делаются ребенком не на основе наблюдений, 

а на основе ассоциаций и припоминания похожих ситуаций.  

Рисунки отражают фрагментарность и примитивность общей карти-

ны мира, несут «назывную» (перечисляющую предметы) функцию, не 

отражая сущность и взаимосвязи происходящих в мире событий.  

Многие умозаключения делаются не на основе наблюдений детей, 

а на основе ассоциаций и припоминания ситуаций с похожими ком-

муникативными контекстами. 

 

 2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически                              

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление 

образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, детской литературой,                         

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки 

к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как  пред-

посылки обучения грамоте. 

 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного  об-

разования: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; развитие ре-

чевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, со-

здание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помо-

щью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, дея-

тельного компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 
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Развитие речи . 

Общие задачи: 

развивать речевое общение  ос взрослыми и детьми: 

- способствовать овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуатив-

ных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

 развивать все компоненты  устной речи детей: 

- развивать фонематический слух, обогащать активный словарь; 

- развивать фонетико-фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи. 

формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции –развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога. 

  овладевать практически нормами речи: 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи. 

- создавать для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоцио-

нальной культурой речевых высказываний. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

-формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные 

компоненты; 

-развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в 

языковом и речевом материале; 

-развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

-формировать культуру речи; 

-формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обуче-

ния грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень достижений ребенка в речевом развития. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

 

 
Норматив  

ный 

Использует основные речевые формы речевого этике                       

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со 

Развитие рече-

вого 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

взрослыми, так и со сверстниками.  

В игровой деятельности с помощью взрослого использует                

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов.  

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (отвечает на вопросы и задает вопросы, рас-

сказывает о событиях, начинает разговор приглашает к деятельности). 

Функциона 

льный 

Проявляет потребность в речевом общении с другими детьми и 

взрослыми, высказывает обращения, просьбы, требования.  

Речь начинает выполнять функцию организации действий ребенка. 

Проявляет единство и адекватность речи, мимики, пантомимики, же-

стов – выразительным речевым средствам в игре и в ролевом поведении 

ребенка.  

Предпочитает индивидуальное общение с взрослым.  

Использует основные речевые формы вежливого общения («здрав-

ствуйте», «до свидания», «спасибо»), как со взрослыми, так и со 

сверстниками, однако имеет проблемы, связанные с тем, чтобы догово-

риться о действиях. 

Стартовый 

Предпочитает индивидуальное общение с взрослым. 

 Может пользоваться речью, чтоб спросить, отказаться или ответить 

взрослому.  

Формы речевого общения использует по подражанию и образцу 

взрослого, при напоминании.  

При этом может быть рассогласовано вербальное и невербальное по-

ведение ребенка. Испытывает потребность в сотрудничестве с взрос-
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лым.  

Использует предметно-деловые средства общения, в наглядно пред-

ставленной ситуации отвечает на вопросы взрослого.  

Умеет при помощи взрослого вежливо выражать свою просьбу, бла-

годарить за оказанную услугу.  

Со сверстниками регулирует свои отношения только с помощью 

взрослого. 

Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 

Лексическа я 

сторона речи 

Норматив 

 ный 

Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обознача-

ющие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в 

названиях признаков предметов (цвет, размер, форма).  

Осваивает названия предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий ги-

гиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержа-

ния порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых 

качеств и свойств предметов.  

В процессе совместной исследовательской деятельности со взрос-

лым свойства и качества предметов может называть.  

Использует слова и выражения, отражающие нравственные пред-

ставления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.).  

Проявляют интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с 

взрослыми.  

Понимает значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные. 

Функциона 

льный 

Демонстрирует динамику развития предметного словаря в различ-

ных видах деятельности, опираясь на зрительный анализ (связь «образ- 

слово»).  

При решении проблемных наглядных ситуаций называет отдельно 

предмет-цель, предмет-орудие, необходимые действия.  

Отвечает на вопросы взрослого, связанные с выявлением понима-

ния значения отдельных слов.  

Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозначаю-

щие действия, предметы и признаки, однако актуализация словаря чаще 

происходит при помощи взрослого, допускает ошибки в названиях 

предметов и их признаков предметов (цвет, размер, форма).  

Проявляет интерес к словотворчеству. 

Стартовый 

Различает названия игрушек и слов-действий, проявляет интерес 

к звукоподражанию. 

 Словарный запас ограничен бытовой лексикой.  

Использует однообразный глагольный словарь, почти не использу-

ет прилагательные.  

Выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемо-

сти. 

Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 

 

Грамматич 

еский строй 

речи 

Норматив 

 ный 

Способен к грамматическому оформлению выразительных и эмоцио-

нальных средств устной речи на уровне простых распространенных 

предложений.  

Использует в речи простые и распространенные предложения не-

сложных моделей. Словообразовательные и словоизменительные уме-

ния формируются.  

Может согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе.  

При этом возможны затруднения в употреблении грамматических 

форм слов сложных предложениях допускает ошибки в употребле-

нии предлогов, пропускает союзы и союзные слова.  

Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их вре-

чи. 

Функциона 

льный 

Строит грамматическую основу предложения по аналогии с образцом 

взрослого.  

Может испытывать затруднения в склонении, ошибается в употребле-

нии существительных в родительном падеже множественного числа, в 

согласовании существительных с прилагательными, числительными.  

Часть ошибок исправляет самостоятельно, но в большинстве случаев с 
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помощью взрослого.  

Пользуется системой окончаний для согласования слов в предложе-

нии, но допускает ошибки, пропускает союзы и союзные слова. 

Словообразование осуществляет по стереотипным шаблонам и образ-

цу взрослого. 

Стартовый 

Речь ситуативная, поэтому ребенок затрудняется в подборе нужных 

слов, в построении синтаксических конструкций, происходит рассогла-

сование частей простого предложения, переключаясь на комментирова-

ние ситуации.  

Использует в речи простые предложения.  

Допускает ошибки в согласовании слов.  

Не дифференцирует употребление падежей, затрудняется в использо-

вании предлогов, союзных слов и слов-связок для разных частей 

предложения.  Не владеет словообразованием. 

Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 

Фонетико- фо-

нематич еская 

сторона 

речи 

Норматив 

ный 

Уровень слухового восприятия обращенной речи позволяет выполнять 

поручения, сказанные голосом нормальной громкости и шепотом на 

увеличивающемся расстоянии.  Различает речевые и неречевые звуки.  

Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, 

но могут иметь место трудности в произношении некоторых звуков: 

пропуски, замены или искажения.  

Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический 

рисунок слова.  

Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может до-

пускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, про-

пускает или уподобляет их.  

С удовольствием включаются в игры, развивающие произноситель-

ную сторону речи.  

Выразительно читает стихи. 

Функциона 

льный 

Проявляет интерес к звукам окружающего мира, к различению рече-

вых и неречевых звуков.  

Демонстрирует мимическую и артикуляционную моторику в упраж-

нениях подражательного характера (яркое солнышко – плотно со-

мкнули веки, обида – надули щеки...), но не всегда успешно воспроиз-

водит ритм, звуковой и слоговой образ слова, особенно, при стечении 

согласных, пропускает или уподобляет их.  

Воспроизводит структуру слова по образцу взрослого.  

Имеет трудности в произношении некоторых звуков.  

Могут быть недостатки в овладении темпо- ритмическим или мело-

дико- интонационным строем речи.  

Речь маловыразительна.  

С  удовольствием включаются в игры, развивающие звукоподража-

ние,голос, интонацию. 

Стартовый 

Может находить звучащие предметы, называть предметы и дей-

ствия, подражать им (пылесос гудит–ж-ж-ж-ж).  

Отмечаются множественные нарушения в звукопроизношении и заме-

ны трудных звуков на более простые.  

Имеет нарушения в звукопроизношении по основным группам зву-

ков (сонорные, шипящие, свистящие). 

Допускает ошибки в словах сложной звуковой структуры, при диффе-

ренциации согласных звуков на слух и в произношении.  

Многочисленные искажения звуковой и слоговой структуры слова.  

Имеет затруднения в овладении темпо-ритмическим и мелодико-

интонационным строем речи. 

Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 
Связная речь 

(диалогиче ская 

и монологич 

еская) 

Норматив  

ный 

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диало-

гической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей  отвечает на 

вопросы и задает их.  

По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3–4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знако-

мые сказки. При пересказе передает только основную мысль, допол-

нительную информацию опускает.  

С опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ о 

знакомой игрушке. Передает впечатления и события из личного 

опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные. 
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Функциона 

льный 

В диалоге со взрослыми и сверстниками используют усвоенные об-

разцы речи, моделируют диалоги – от реплики до развернутой речи.  

Может выразить свои потребности и интересы с помощью диалогиче-

ской речи.  

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и 

задает их.  

Может обсуждать со взрослыми игры, рисунки, поделки, апплика-

ции, уточняя понимание слов и выражений, связанных с различными 

видами деятельности.  

Навыки монологической речи развиты слабо.  

Самостоятельно пересказывает маленький рассказ или сказку затруд-

няется, но содержание понимает и охотно отвечает на вопросы взросло-

го. 

Стартовый 

На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение.  

Участвует в беседе, отвечает на вопросы, но не задает их.  

Диалог со сверстниками в игре может выглядеть как «параллель-

ный» диалог. В речи многие слова заменяет жестами, использует авто-

номную речь («язык нянь»). Отказывается от пересказа, не знает наизусть 

ни одного стихотворения.  

Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.  

Не использует элементарные формы вежливого речевого общения.  

Затрудняется в оформлении высказываний и удержании общей темы, 

перескакивание с нее на контексты ситуации общения.  

Не может пересказать небольшой знакомый текст ни с опорой на се-

рию картинок, ни на подсказывающие вопросы взрослого.  

Затрудняется самостоятельно передать в форме рассказа события из 

личного опыта, ориентируясь на диалог со взрослым. 

Практическ 

ое овладение 

нормами речи 

Норматив 

 ный 

Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о 

посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее рас-

становке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке, продаже 

в игре в магазин и т.д.).  

Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, 

соответствует уровню практического овладения воспитанника нормами 

речи. Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как 

произносится трудное слово.  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстни-

ками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?).  

Комментирует свои движения и действия.  

Может подвести им итог. 

Функциона 

льный 

Не всегда придерживается правил речевого этикета: может               

перебивать взрослого, не всегда вежливо обращается к нему,  

требуются напоминания взрослого здоровается и прощается, гово-

рить «спасибо» и «пожалуйста». 

Речь выполняет коммуникативную и познавательную функции. Регу-

лирует свою деятельность используя «спасибо» и «пожалуйста». 

Выполняет коммуникативную и познавательную функции. Регули-

рует свою деятельность используя комментирующие высказывания. Ре-

бенок способен формированию координации движений и слова, может 

сопровождать выполнение действий речью (дети могут одновременно 

выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ре-

бенок или взрослый проговаривает его, остальные – выполняют).  

Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о по-

суде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее рас-

становке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и про-

даже в игре в магазин и т. д.). 

Стартовый 

Элементарные правила речевого этикета не освоены. Здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста « при напоминании.  

Речь выполняет назывную и коммуникативную функцию.  

Ребенок использует простейшие правила речевого общения при напо-
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минании со стороны взрослого.  

Речевая регуляция страдает. Малоразговорчив.  

Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.  

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрос-

лым. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представлен-

ной ситуации общения (кто это? как его зовут? и т.п.).  

Речь выполняет назывную и комментирующую функцию, требует 

напоминания языковых и речевых норм со стороны взрослого. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Развитие рече-

вого общения с 

взрослыми и 

детьми 

Норматив  

ный 

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми 

и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности).  

Переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками.  

В игровой деятельности использует элементы объяснения и убежде-

ния при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает выска-

зывания партнеров. 

Функциона 

льный 

Предпочитает индивидуальное общение с взрослым, но участвует в 

коллективном взаимодействии наравне со сверстниками, воспринимая и 

понимая обращения воспитателя.  

Использует основные речевые формы вежливого общения («здрав-

ствуйте», «до свидания», «спасибо»), со взрослыми.  

Но в процессе общения со сверстниками не всегда может вежливо 

договориться о действиях с партнером в процессе игры, в элементарных 

трудовых поручениях. 

Стартовый 

Испытывает потребность в сотрудничестве с взрослым.  

Использует предметно-деловые средства общения в наглядно пред-

ставленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

свои действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения режим-

ных моментов, в совместной с взрослым игре.  

Умеет при помощи взрослого вежливо выражать свою просьбу, бла-

годарить за оказанную услугу.  

Со сверстниками регулирует свои отношения только с помощью 

взрослого.  

Навыками позитивного общения с другими детьми не владеет. 

 
Норматив 

 ный 

Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно               

использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и со-

стояния. 

 В процессе совместной исследовательской деятельности                     

со    взрослым называет свойства и качества предметов (цвет, размер,                             

форму, характер поверхности, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и другие).  

Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла и родовые одежда, мебель, посуда) кате-

гории со словесным указанием характерных признаков.  

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями.  

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 

природы.  

Использует слова и выражения, отражающие нравственные представ-

ления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.). 

Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 

Лексическая 

сторона речи 

 

Функциона 

льный 

Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозначаю-

щие действия, предметы и признаки.  

Передает с помощью образных средств языка эмоциональные состоя-

ния людей (девочка испугалась, мама удивилась) и животных (кошка 

сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется – у нее есть вкус-

ный банан).  

Однако допускает ошибки в названиях признаков предметов и 

свойств, действий, состояний.  

Затруднена актуализация словаря, требуются подсказки и напомина-
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ния взрослого.  

Не всегда правильно понимает значение слова.  

Допускает замены как по акустическим признакам (винт-бинт), так и 

по смыслу (шьет-вяжет). 

Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы с 

помощью взрослых. 

Стартовый 

Словарный запас слов-предметов ограничен бытовой лексикой.  

Использует однообразный глагольный словарь.  

Редко использует слова, обозначающие признак и качество предмета.  

Затрудняется отгадывать описательные загадки о предметах и объ-

ектах природы.  

С трудом ориентируется в словах-оценках эмоциональных состояний, 

редко использует их в речи.  

С помощью взрослого может передавать в речи эмоциональные состо-

яния людей и животных, но затрудняется подобрать адекватные об-

разные выражения. 

Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 

 

Грамматич 

еский строй 

речи 

Норматив  

ный 

Использует в речи полные, распространенные простые предложения с 

однородными членами, иногда сложноподчиненные предложения для 

передачи временных, пространственных, причинно- следственных свя-

зей.  

Использует суффиксы и приставки при словообразовании.  

Правильно использует системы окончаний существительных, прила-

гательных, глаголов для оформления речевого высказывания.  

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками.  

Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи 

в ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

Функциона 

льный 

Использует в речи простые и распространенные предложения.  

Пользуется системой окончаний для согласования слов в предложе-

нии, но может допускать ошибки (стул – стулья, стол – столов).  

Ограниченно использует глаголы и прилагательные.  

Использует в речи сложные предложения, допуская ошибки, пропус-

кая союзы и союзные слова. 

Стартовый 

Использует в речи простые предложения, но допускает ошибки согла-

сования слов, слабо ориентируясь на предложно-падежную систему 

языка.  

Не дифференцирует употребление падежей, затрудняется в исполь-

зовании предлогов, союзных слов и слов-связок для разных частей 

предложения. 

Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 

 

Произноси 

тельная сторо-

на речи 

Норматив  

ный 

Правильно произносит все звуки родного языка.  

Дифференцирует    на слух и в произношении близкие по акустиче-

ским характеристикам звуки.  

Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его 

достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический со-

став слова.  

Использует средств интонационной выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи).  

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие                          

рассказы,                  передавая свое отношение к героям. 

Функциона 

льный 

Есть отдельные недостатки в произношении свистящих, шипящих 

или сонорных звуков.  

Но на слух их дифференцирует.  

Затрудняется в восприятии специально выделяемого взрослым звука в 

составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и вос-

производит его.  

Воспроизводит ритм, звуковой и слоговую структуру слова, но имеет 

трудности в произношении некоторых звуков, особенно, при стечении 

согласных, пропускает или уподобляет их.  

Допускает ошибки в словах сложной звуко- слоговой структуры.  

Речь недостаточно выразительна.  

Затруднения в овладении темпо-ритмическими или мелодико-

интонационными характеристиками. 

Стартовый Имеет многочисленные нарушения в звукопроизношении.  
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Затрудняется при дифференциации близких по акустическим призна-

кам согласных звуков.  

Многочисленны ошибки в воспроизведении звуковой и слоговой 

структуры слова. Есть затруднения в овладении темпо-ритмическим и 

мелодии-к интонационным строем речи. 

Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 
Связная речь 

(диалогическая 

и монологиче-

ская) 

Норматив  

ный 

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диало-

гической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать со-

мнение или побуждение к деятельности.  

С помощью монологической речи самостоятельно пересказывает не-

большое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное про-

изведение.  

Использует элементарные формы объяснительной речи.  

Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин.  

Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: 

о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью.  

Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта.  

Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами. 

Функциона 

льный 

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диало-

гической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на 

вопросы и задает их.  

Трудности на уровне связной речи: пересказывает незнакомое лите-

ратурное произведение, передавая только основную мысль, дополни-

тельную информацию опускает; рассказывает о содержании сюжет-

ной картины с помощью взрослых; составляет описательный рассказ 

о знакомой игрушке с опорой на схему и помощь в виде вопросов.  

Затрудняется придумать разные варианты продолжения сюжета 

начатого взрослым рассказа. 

Стартовый 

Участвует в беседе, отвечает на вопросы, но не задает их.  

Речевая активность снижена. Диалог со сверстниками в игре может 

выглядеть как «параллельный» диалог.  

Испытывает трудности при пересказе небольшого знакомого литера-

турного произведения даже с опорой на серию картинок и подсказыва-

ющие вопросы взрослого.  

Затрудняется самостоятельно передать в форме рассказа впечатления 

и события из личного опыта, ориентируясь на диалог со взрослым.  

В ситуации обучения, рассказывая о содержании сюжетной картины с 

помощью наводящих вопросов, иногда отвлекается на побочные ас-

социации и припоминание прошлого опыта, нарушая логику изложе-

ния. 

Практическое 

овладение 

нормами 

речи 

Норматив  

ный 

Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуй-

те, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам 

с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спа-

сибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отче-

ству.  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со            

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему?                     

зачем?),  может разговаривать с взрослым на бытовые и более                         

отвлеченные   темы, участвовать в обсуждении будущего  

 

продукта деятельности.  

Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответ-

ствует уровню практического овладения воспитанника нормами речи с 

выходом на поисковый и творческий уровни. 

Функциональ-

ный 

Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы 

(о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и 

ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покуп-

ке и продаже в игре в магазин и т.д.).  

Нормы речевого этикета недостаточно усвоены, требуется напомина-

ние. 
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Стартовый 

Малоразговорчив. Инициатива в общении преимущественно принад-

лежит взрослому.  

Отвечает на вопросы репродуктивного и продуктивного характе-

ра, задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представлен-

ной ситуации общения (кто это? как его зовут? И т.п.). 

Речь выполняет назывную и комментирующую функцию, требует 

напоминания языковых и речевых норм со стороны взрослого. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача 

Уровень усво-

ения к концу 

года 

Компетенции 

Развитие рече-

вого общения со 

взрослыми и 

детьми 

Норматив  

ный 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрос-

лыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности).  

Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, об-

менивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве.  

В игровой деятельности использует элементы объяснения и убежде-

ния при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает вы-

сказывания партнеров.  

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. 

Функциона 

льный 

Общается с взрослыми, стремится к общению со сверстниками.  

Владеет речевым этикетом, но не всегда следует его правилам.  

Использует основные речевые формы вежливого общения («здрав-

ствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). 

Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  

Договаривается о действиях с партнером в процессе игры, но иногда 

конфликтует. 

Стартовый 

Общается с взрослыми по его инициативе, собственная речевая         

активность снижена, владеет элементарными правилами речевого 

этикета.  

При напоминании переносит их в ситуации общения со сверстниками.  

При напоминании взрослого использует основные речевые формы 

вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожа-

луйста», «извините»).  

В игре со сверстником использует, в основном, ситуативно- деловые 

высказывания. 

Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 

Лексическа я 

сторона речи 

Норматив 

 ный 

Словарь расширился за счет слов, обозначающих: названия профес-

сий,                 учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в                работе, трудовых действий и качеств их выпол-

нения.  

Называет личностные характеристики человека: честность,                               

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояния и                 

настроения, внутренние переживания, социально- нравственные катего-

рии: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки                             

цвета (розовый, бежевый, зеленовато- голубоватый и т. д.).  

Освоены способы обобщения – объединения предметов в                                 

группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда,         

обувь,                  головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние                 животные,   дикие звери,овощи, фрукты.  

 

 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова.  

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, ра-

дуется, удивляется, испуган, боится и т.д.). 

Функциона 

льный 

Объем словаря достаточный для осуществления полноценной комму-

никации, но значения некоторых слов усвоено на номинативном уровне, 
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ребенок недостаточно понимает их значение.  

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния лите-

ратурных героев, сверстников, взрослых.  

Несколько ограничено знание обобщающих слов, соотносящихся с 

лексическими темами, пройденными в детском саду.  

В речи при помощи взрослого употребляет обобщающие слова, си-

нонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.  

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции 

и настроение человека.  

Использует в речи слова «плохо (плохой) – хорошо (хороший)», 

«добрый»–«злой»- с широким недифференцированным значением. 

Стартовый 

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, затрудняется 

объяснить их значение.  

В речи редко употребляет слова, обозначающие признаки и качества 

предметов, оценки состояний.  

Допускает ошибки в употреблении синонимов, антонимов, много-

значных слов.  

С помощью взрослого использует в процессе речевого общения сло-

ва, передающие эмоции человека и дающие моральную оценку. 

Развитие всех 

компонент ов 

устной речи 

 

 

Грамматич 

еский строй 

речи 

Норматив ный 

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Пра-

вильно используется предложно- падежная система языка.  

Может делать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания.  

Практически всегда грамматически правильно использует в речи су-

ществительные в родительном падеже единственного и множественно-

го числа. 

Функциона 

льный 

В речи использует разные грамматические конструкции.  

Допускает отдельные недочеты при построении сложносочиненных 

предложений, но может продолжить фразу, начатую взрослым.  

Может восстановить грамматическое оформление неправильно по-

строенного высказывания при помощи взрослого.  

Допускает отдельные ошибки в употреблении грамматических форм 

слов, способен самостоятельно их исправлять.  

Использует в речи существительные в родительном падеже, однако 

часто делает ошибки. 

Стартовый 

В речи использует стандартные грамматические конструкции.  

Восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого не может – восстанавливает 

структуру фразы с ошибками.  

Допускает ошибки при построении сложных (сложносочиненных и 

сложносочиненных) предложений.  

Использует в речи существительные в родительном падеже с оши-

бочным окончанием.  

В речи сохраняются аграмматизмы. 

Развитие всех 

компонент ов 

устной речи 

 

Произноси 

тельная 

сторона речи 

Норматив ный 

Чисто произносит все звуки родного языка.  

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением ме-

ста звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, 

глухого согласного в конце слова).  

Освоены умения: делить на слоги двух-, трехсложные слова; осу-

ществлять звуковой анализ простых трех звуковых слов, интонационно 

выделять звуки в слове.  

Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

Функциона 

льный 

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения.  

Есть трудности в фонемном и слоговом анализе.  

Производит звуковой анализ слова с определением  

места звука в слове с помощью взрослого.  

Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

Стартовый 

Имеет выраженные недостатки фонетико- фонематических процессов.  

Не может произвести элементарный звуковой анализ.  

Отмечаются недостатки просодической стороны речи- ее темпо-

ритмических и мелодико- интонационных характеристик. 
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Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 
Связная речь 

(диалогиче ская 

и монологич 

еская) 

Норматив 

 ный 

Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и 

сверстниками.  

Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе лите-

ратурного произведения близко к тексту. Может говорить от лица свое-

го и лица партнера, другого персонажа.  

В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь.  

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событи-

ями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий мо-

мент.  

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности с 

помощью, которых автор характеризует и оценивает своих героев, опи-

сывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по 

аналогии в монологической форме речи.  

Доступно придумывание продолжения и окончания к рассказу, рас-

сказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внима-

тельно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

Функциона 

льный 

Владеет диалогической формой речи, менее свободен в построении 

связных высказываний.  

Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа, 

однако затрудняется при этом переводить прямую в косвенную речь.  

Имеет затруднения в описании событий, но с опорой на серию карти-

нок, правильно понимает и оформляет при- чинно-следственные связи.  

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, 

с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира.  

Связные высказывания характеризуются недостаточной смысловой 

цельностью и связностью, ребенок не освоил средства межфразовой 

связи. 

Стартовый 

Диалогическая речи находится в состоянии формирования.  

Умеет рассказать о своих действиях в процессе деятельности. процес-

се деятельности.  

Способен, благодаря вопросам взрослого, рассказать о своей деятель-

ности.  Монологическая речь страдает.  

Есть трудности при пересказе: несоблюдение логики, структурная 

неоформленность предложений.  

При составлении рассказов по картинкам с трудом создает замысел, 

высказывания строит по вопросам взрослого. 

Практическ ое 

овладение 

нормами речи 

Норматив ный 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, нормативный 

этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в 

театре, музее, кафе).  

Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, же-

сты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя 

принятые нормы вежливого речевого обще ния.  

Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения.  

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении пору-

чения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает 

предположения, дает советы.  

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рас-

сказ о предполагаемом результате деятельности.  

Владеет навыками использования фраз-рассуждений.  

Может рассказать о правилах поведения в общественных местах                 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и  

др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

Функциональ-

ный 

Проявляет познавательный интерес в процессе функционального обще 

ния с взрослыми и сверстниками, задает вопросы поискового характера 

(почему? зачем? для чего?).  
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Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие 

вопросы и включается в их планирование.  

Умеет рассказать об участии в экспериментировании, комментирует 

свои действия в процессе деятельности, анализируя их. 

Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  

Не всегда конструктивно общается со сверстниками. 

Стартовый 

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие 

вопросы.  

Комментирующую и регулирующую функцию речи уступает взрос-

лому.  

В процессе комментирования собственной деятельности в состоянии 

выделить ее этапы и фиксировать затруднения, но прогноз сделать не в 

состоянии.  

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому или 

сверстникам. Благодаря этому языковые затруднения компенсируются. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Развитие рече-

вого общения с 

взрослыми и 

детьми 

Норматив 

 ный 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со 

старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми).  

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрос-

лыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности).  

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выпол-

нении поручений и игровых заданий.  

Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия 

с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве.  

В игровой деятельности использует элементы объяснения и убежде-

ния при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает выска-

зывания партнеров.  

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речево-

го этикета. Может изменять стиль общения со взрослым и сверстни-

ком в зависимости от ситуации.  

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия 

Функциона 

льный 

Общается со взрослыми, стремится к общению со сверстниками, спо-

собен избегать конфликтов, но не всегда может донести свою мысль до 

собеседника.  

Владеет основами речевого этикета, но не всегда следует им.  

Использует основные речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извини-

те»).  

Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. Договаривается о действиях с партнером в процессе игры, но не 

всегда конструктивно. 

 Затрудняется организовать работу группы, распределить обязанно-

сти, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении.  

Затрудняется подобрать речевые средства выражения своего намере-

ния и эмоционального состояния в ситуациях регулирования своей и 

чужой деятельности, конфликтных ситуациях в игре. 

Стартовый 

Общается со взрослыми, владеет элементарными правилами речево-

го этикета.  

При напоминании переносит их в ситуации общения со сверстника-

ми.  

При напоминании взрослого использует основные речевые формы 

вежливого общения («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожа-

луйста», «извините»). 

 Коммуникативная  активность снижена, уровень владения языковыми 
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средствами затрудняет процесс общения.  

В игре со сверстником использует, в основном, ситуативно-деловые 

высказывания.  

Эмоционально-оценочные высказывания могут быть достаточно гру-

быми. 

Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 

Лексическая 

сторона речи 

Норматив  

ный 

Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять опе-

рацию классификации – деления освоенных понятий на группы на ос-

нове выявленных признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь – зимняя, летняя демисезонная; транспорт – пассажир-

ский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д..  

Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; ис-

пользовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов.  

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова действия, 

может сгруппировать их и определить «лишнее». 

Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, мо-

жет объяснить их.  

Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социальные явления.  

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова.  

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, раду-

ется, удивляется, испуган, боится и т.д.  

Использует дифференцированную морально оценочную лексику 

(например, «скромный» – «нескромный», «честный»– «лживый» и 

др.). 

Функциона 

льный 

Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять                           

операцию классификации – деления освоенных понятий на группы на                               

основе выявленных признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь – зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – пассажир-

ский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д..  

Способен находить в художественных текстах и понимать средства                       

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; ис-

пользовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и 

слова действия, может сгруппировать их и определить «лишнее».  

Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, 

может объяснить их.  

Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социальные явления.  

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттен-

ки значений слов, многозначные слова.  

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмо-

ции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т.д.  

Использует дифференцированную морально оценочную лексику 

(например, «скромный» –«нескромный», «честный» – «лживый « и др.). 

Стартовый 

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, нередко за-

трудняется объяснить их значение.  

В речи редко употребляет слова, обозначающие признаки и качества 

предметов, оценки состояний.  

Допускает ошибки в употреблении синонимов, антонимов, многознач-

ных слов. 

 С помощью взрослого использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции человека.  

Использует в речи слова «плохо (плохой) – хорошо (хороший, «доб-

рый» – «злой» вместо дифференциронной морально оценочной лекси-

ки. 
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Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

Грамматиче 

ский 

строй речи 

Норматив ный 

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций.  

Правильно используется предложно-падежная система языка.  

Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания.  

Владеет словообразовательными умениями.                      

Грамматически правильно использует в речи существительные в  ро-

дительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, мет-

ро, кофе и т.д.).  

Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в со-

ответствии с содержанием высказывания.  

Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

Функциона 

льный 

В речи использует разные грамматические конструкции. 

 Допускает отдельные недочеты при построении сложносочиненных 

предложений, но может продолжить фразу, начатую взрослым.  

Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания при помощи взрослого.  

Передает в высказывании состояние растения, животного, устанавли-

вая причинно-следственные связи.  

Ошибается в употреблении несклоняемых существительных (пальто, 

кино, метро, кофе и т.д.).  

Недостаточно освоены словообразовательные операции. 

Стартовый 

В речи использует стандартные грамматические конструкции.  

Восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого не может – восстанавливает струк-

туру фразы с ошибками.  

Допускает ошибки при построении сложных (сложносочиненных и 

сложносочиненных) предложений.  

В тестах может наблюдаться выпадение смысловых кусков и нару-

шение причинно-следственных связей.  

Ошибается в употреблении несклоняемых существительных (пальто, 

кино, метро, кофе и т.д.), приставочных глаголов. 

Развитие всех 

компонен тов 

устной речи 

 

Произносите 

льная сторона 

речи 

 
Готовность к 

обучению гра-

моте 

Норматив  

ный 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна.  

Дифференциация сложных для произношения звуков в речи. звуко-

произношении.  

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте.  

Доступен звуковой анализ односложных слов из 3-х 4-х звуков (со сте-

чением согласных) и двух- трех сложных слов из открытых слогов и мо-

делирование с помощью фишек звуко- слогового состава слова.  

Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последова-

тельность и количество.  

Дает характеристику звуков (гласный – согласный, согласный твер-

дый– согласный мягкий).  

Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук 

в слове.  

Доступно освоение умений: определять количество и последователь-

ность слов в предложении; составлять предложения с заданным количе-

ством слов. Выделяет предлог в составе предложения.  

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты.  

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки.  

Читает слова и фразы, складывает одно- двусложные слова из букв 

разрезной азбуки.  

Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

Функциона 

льный 

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения.  

Отдельные звуки в стадии автоматизации.  

Производит звуковой анализ односложных слов из трех звуков с опре-

делением места звука в слове, с помощью взрослого моделирует звуко-

слоговой состав слова и состав предложения.  

Затрудняется дать фонетическую характеристику оценку звукам речи.  

Знает и называет буквы, может прочитать отдельные слоги, с помо-

щью складывает их из разрезной азбуки.  

На листе ориентируется. Но в силу недостатков произвольной регуля-
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ции затрудняется в написании графических диктантов, графомоторные 

навыки несовершенны.  

 Не выделяет предлог в составе предложения. 

Стартовый 

Имеет недостатки звукопроизношения.  

Производит звуковой анализ простых трех звуковых слов, определяя 

место звука в слове с помощью взрослого. Затрудняется в звуко-

слоговом анализе, не дифференцирует понятия звук, слог, слово.  

Затрудняется в анализе состава предложения. 

Развитие всех 

компоненто в 

устной речи 

 
Связная речь 

(диалогиче ская 

и монологиче 

ская) 

Норматив  

ный 

Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содер-

жание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц.  

Понимает и запоминает авторские средства выразительности, исполь-

зует их при пересказе.  

Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отноше-

ние к образам, используя средства языковой выразительности: метафо-

ры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности.  

Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблю-

дая структуру повествования.  

Составление рассказов- контаминаций (сочетание описания и повест-

вования. Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для ребенка качества.  

Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа.  

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с собы-

тиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены 

в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий 

момент.  

Интеллектуальные задачи решает с использованием словеснологиче-

ских средств. 

Функциона 

льный 

Владеет диалогической формой речи.  

Может пересказывать близко к тексту.  

Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, но не-

достаточно освоил средства межфразовой связи, испытывает трудно-

сти в создании и развертывании замысла.  

Имеет затруднения в прогнозировании и описании событий, но с 

опорой на серию картинок правильно оформляет причинно-

следственные связи и решает словесно- логические задачи.  

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, 

с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира, но затрудняется использовать 

их в монологической форме речи. 

Стартовый 

Диалогическая форма речи отвечает потребностям повседневного об-

щения. Умеет рассказать о своих действиях в процессе деятельности.  

Способен, благодаря вопросам взрослого, составить пересказ, рассказ 

по серии картин, высказывания недостаточно последовательны, фразы 

неправильной структуры.  

Решение словесно- логических задач возможно только при наличии 

наглядности и опорных схем, помощи взрослого. 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

Норматив  

ный 

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях:  

кто здоровается первым при встрече со взрослыми,  

когда следует подавать руку, что означает рукопожатие,  

кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии;  

почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться 

через порог или другое препятствие.  

Умеет представить своего друга родителям, товарищам по    игре,         

знает, кого представляют первым – девочку или мальчика,                          

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу. 

Умеет делать комплименты другим и  принимать их. 

Умеет использовать формулы речевого этикета в процессе  спора.  
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Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении пору-

чения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов.  

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с                  

предложениями по экспериментированию, используя адекватные рече-

вые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести 

опыт».  

Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует                    

их для планирования деятельности, доказательства, объяснения.  

Может рассказать о правилах поведения в общественных местах  

 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на соб-

ственный опыт или воображение. 

Функциона 

льный 

Усвоены некоторые правила речевого этикета.  

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие 

вопросы и включается в их планирование.  

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поруче-

ния, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов.  

Рассказать об участив экспериментировании, своих действиях в про-

цессе деятельности может с помощью.  

Недостаточно владеет навыками использования фраз-рассуждений и 

использует их для планирования деятельности, доказательства, объясне-

ния.  

Может при наводящих вопросах взрослого рассказать о правилах по-

ведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

Стартовый 

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает текущие 

вопросы.  

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому или 

сверстникам.  

Благодаря этому языковые затруднения компенсируются коммуника-

тивными умениями ребенка. 

 

Ознакомление с художественной литературой. 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомить с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимать на слух текст различных жанров детской литературы.  

Общие задачи: 

формировать целостной картины мира посредством слушания и восприятия литера-

турных произведений: 

– формировать культуру слушания и восприятия художественных текстов, формиро-

вать опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представ-

лений ребенка о мире. 

развитие литературной речи: 

– развивать художественное восприятие, понимание на слух литературных текстов, со-

здавать условия для проектной литературной деятельности и обоснования собственных соб-

ственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного образования; 

приобщать к словесному искусству, развивать творческие способности: 

– знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать умение разли-

чать жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на 

основе ознакомления детей с художественной литературой. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

- развивать литературный вкус. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Формиро 

вание 

целостной 

картины 

мира 

посредством 

слушания 

и 

восприятия 

литератур 

ных 

произведе ний 

Норматив 

ный 

Проявляет интерес к слушанию литературных произведений.  

Вступает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного, отвечает 

на вопросы, может припомнить случаи из своего опыта. 

Понимает, что значит «читать книги «и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка.  

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям, соотно-

симым с личным опытом.  

Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для рабо-

ты с книгой и проявления уважения к ней. 

 

Функциона 

льный 

Рассматривает со взрослыми иллюстрации в детских книгах, специ-

ально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, называ-

ет персонажей, называет их действия.  

В процессе чтения и рассказывания может демонстрировать по-

нимание событий, их последовательность, задавать вопросы и отве-

чать на них.  

Однако, интерес к книге неустойчив, по своей инициативе не 

просит взрослого почитать.  

Элементарные гигиенические навыки, необходимые для работы с 

книгой и проявления уважения к ней не сформированы, нужно руко-

водство взрослого. 

Стартовый 

Интерес к общению с книгой ситуативен и связан с пролистыванием 

страниц, образы на картинках и иллюстрациях не всегда опознаются 

и не вызывают ассоциаций.  

Не имеет элементарных гигиенических навыков, необходимых 

для работы с книгой и проявления уважения к ней.  

Проявляет интерес к книге как к игрушке, имитирует «чтение» 

в игровой форме. Охарактеризовать поведение персонажа на основе 

понимания текста ребенок не может. 

Развитие                       

литературной 

речи 

Норматив 

 ный 

Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем.  

С помощью взрослого дифференцированно использует эмоциональ-

ной речи.  В основном, делает это в игровой форме. 

 Может продолжить начало потешек, стихов, образных выражений, 

заданных взрослым, из знакомых литературных произведений.  

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя 

разную степень выражения эмоций 

Функциона 

льный 

Эмоционально откликается на прочитанное.  

Рассматривая картинки, отвечает на просьбы взрослого ответить: 

«Где киска? Петушок? « и т.д., «Покажи « «А кто бежит? (идет, спит, 

кушает, кричит...) «, «Да это Петушок, как он поет?». По просьбе 

взрослого во время декламирования потешек, прибауток, стихов, про-

должает начатое педагогом.  

Может продолжить начало образных выражений, заданных взрос-

лым, из знакомых литературных произведений. Однако запас таких 

произведений невелик. 

Стартовый 

Проявляют готовность к совместному и отраженному декламирова-

нию со взрослым потешек, прибауток, стихов (в двусложном размере), 

самостоятельно их не повторяет.  

Эмоционально откликается на некоторые слова и фразы из прочи-

танного. 

Приобщение к 

словесному                

искусству,                  

развитие                      

художественн ого 

восприятия,                    

эстетического 

вкуса 

Норматив 

ный 

С помощью взрослого называет тематически разнообразные произ-

ведения. Запоминает прочитанное и не долгое время удерживает. 

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь  

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забывать и 

точно воспроизвести их содержание и ритм, передавать свои пере-

живания голосом, мимикой.  

Участвует в играх-драматизациях.  

Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интере-

сом (3-5 мин.).  

Запоминает прочитанное содержание произведения.  
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Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказ-

ках.  

Есть любимые книжки. 

Функциона 

льный 

Проявляет интерес к совместному чтению потешек, стихотворных 

форм, сказок, рассказов, песенок и т.д.  

Вместе со взрослым в форме диалога обсуждает и разбирает прочи-

танное.  

Может выражать желание участвовать в инсценировке отдельных 

отрывков произведений, но в драматизации при выполнении роли 

не может выразительно ее озвучить.  

Умеет слушать художественное произведение, но интерес меняется 

в зависимости от настроения ребенка и деятельности группы.  

Для запоминания прочитанное требуется многократное повторение, 

недолгое время удерживает информацию о содержании произведения в 

памяти.  

Долго заучивает стихи, при публичном                           

выступлении чаще всего теряется и забывает текст. 

Стартовый 

Проявляет интерес к совместному чтению потешек, песенок.  

Умеет слушать художественное произведение, но интерес меняется                 

в зависимости от настроения ребенка и действий других детей.  

На вопросы по содержанию отвечает не всегда адекватно тексту.  

Воспроизводит отдельные фрагменты п подражанию, включаясь               

в театрально-игровую деятельность, предложенную взрослым.  

Плохо запоминает стихи, не может точно воспроизвести их                                  

содержание и ритм, пересказывает стихи прозой. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Формирование 

целостной                 

картины мира 

посредством 

слушания 

и восприятия 

литературных 

произведений 

Норматив  

ный 

Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с 

содержанием читательского уголка.  

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их                   

поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выхо-

дящим за непосредственного восприятия.  

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда 

и др.).  

Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержа-

ния и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочи-

танного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает вопросы по 

тексту: Почему? Зачем?).  

Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

Функциона 

льный 

Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком 

с содержанием читательского уголка.  

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их по-

ступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходя-

щим за пределы непосредственного восприятия.  

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда 

и др.).  

Способен к пониманию литературного текста в единстве                                        

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по                                    

поводу     прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает 

вопросы по тексту: Почему? Зачем?).  

Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, 

Стартовый 

Чаще проявляет интерес к книге как к игрушке, имитирует «чтение»  

в игровой форме.  

Не может долго сосредотачивать свое внимание на слушании                       

художественного произведения, часто отвлекается.  

Вступает в общение по поводу прочитанного, отвечая на                                  

вопросы взрослого.  

Однако имеются затруднения в понимании причинно-следственных 
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связей и воспроизведении логики событий.  

Не может охарактеризовать поведение персонажа и дать свою                   

морально-нравственную оценку.  

Не имеет элементарных гигиенических навыков,  

необходимых                              для               работы с книгой и прояв-

ления уважения к ней. оценку с помощью  текста ребенок не может. 

Развитие                    

литературной 

речи 

Норматив 

 ный 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем,                                 

проявляя  разную степень выражения эмоций и используя разные                             

средства речевой   выразительности. творческие способности:                                  

на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии                                 

сюжетных ходов,                                   придумывать    разные   варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадачное) в связи с соб-

ственными эмоциональными запросами,          создавать словесные 

картинки.  

Чутко прислушивается к стихам. Есть любимее стихи и сказки. 

Функциона 

льный 

Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем. 

С помощью взрослого дифференцированно использует средства                

эмоциональной и образной выразительности.  

В основном, делает это в игровой форме.  

Может продолжить начало образных выражений, заданных взрослым, 

из знакомых литературных произведений. 

 Однако самостоятельно их практически не употребляет. 

С помощью взрослого может включиться в коллективное                             

сочинение продолжения прочитанного, выбирая какой-то вариант                         

из предложенных взрослым. 

Стартовый 

Эмоционально откликается на некоторые слова и фразы из прочитан-

ного.  

Может запомнить несколько стихотворных строк и воспроизвести их. 

Затрудняется продолжить начало образных выражений,                                    

заданных взрослым, из знакомых литературных произведений.  

Испытывает проблемы включения в коллективное сочинение              

продолжения прочитанного, сверстников. 

Приобщение к 

словесному   

искусству,     

развитие        

художественного 

восприятия, 

 эстетического 

вкуса. 

Норматив 

 ный 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет                                       

классифицировать произведения по темам: «о маме», «о природе»,                

«о животных»,  «о детях» и т. п.  

Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интере-

сом (не менее 10 мин.)  

Запоминает прочитанное (о писателе, содержании). 

Функциона 

льный 

С помощью взрослого называет некоторые темы произведений:                      

«о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п.  

Умеет слушать художественное произведение, но интерес меняется                

в зависимости от настроения ребенка и группы.  

Запоминает прочитанное и не долгое время удерживает информацию            

(о писателе, содержании произведения) в памяти.  

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть                                        

и точно воспроизвести их содержание и ритм, но не всегда с этим 

справляется.  

Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных отрывков 

произведений.  

Использует читательский опыт в предпочитаемых видах деятель-

ности. 

Стартовый 

Затрудняется вспомнить содержание ранее прочитанных произведе-

ний, требуется повторение.  

Воспроизводит отдельные фрагменты по подражанию, включаясь в               

театрально-игровую деятельность, предложенную взрослым.  

Плохо запоминает стихи и пересказывает прозаические тексты,                      

воспроизводя, в основном, свою эмоциональную реакцию во                      

время                    прослушивания произведения.  

Затрудняется передать свои мысли и чувства о прослушанном                     

произведении в продуктивных видах деятельности. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Формирование 

целостной карти-

ны 

мира  

посредством 

слушания и 

 восприятия 

 литературных 

произведений 

Норматив  

ный 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллю-

страциями, своим жизненным опытом.  

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах,                      

может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями.  

Способен многое запоминать, читать наизусть.  

Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, 

который проявляется в знаниях широкого круга 

 

 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, мно-

гообразных по тематике и проблематике.  

Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку.  

Может определять ценностные ориентации героев. 

Функциона 

льный 

Любит слушать художественные произведения, однако своего чита-

тельского опыта недостаточно.  

Интересуется человеческими отношениями в жизни и книгах, может 

рассуждать и приводить примеры.  

Называет любимые сказки и рассказы (3-4).  

Знает несколько стихотворений (2-3) наизусть.  

Не всегда различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Стартовый 

Не может долго слушать художественные произведения, предпочитает 

заниматься другими делами.  

Называет любимые сказки и рассказы (1-2).  

С помощью взрослого соотносит содержание прочитанного взрос-

лым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Развитие  

литератур ной 

речи 

Норматив 

 ный 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок.  

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться сво-

ими секретами и т.п.).  

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния ли-

тературных героев.  

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи.  

Чутко реагирует на ритм и рифму.  

Может подбирать несложные рифмы. 

Функциона 

льный 

Может проявлять предпочтения в художественной литературе (в те-

матике, произведениях определенных жанров, авторах, героях).  

Отражает образы прочитанного в литературной речи, используя инто-

национные средства.  

Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, 

анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций.  

Собственная литературная речь недостаточно образная, но стремится 

к выразительности в играх–драматизациях, при чтении стихов. 

Стартовый 
Эмоционально откликается на прочитанные произведения.  

Литературной речью не владеет. 
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Приобщение к 

словесному  

искусству,  

развитие  

художествен ного 

восприятия, 

эстетического 

вкуса 

Норматив 

 ный 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям.  

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги.  

Есть любимые произведения.  

Любит слушать художественное произведение в сверстников, не от-

влекаясь (в течение 10-15 мин.).  

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к собы-

тию в описательном и повествовательном монологе.  

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) 

в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной деятель-

ности, самообслуживании, общении со взрослым). 

Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, пове-

дения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 

Функциона 

льный 

Проявляет интерес к произведениям.  

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения.  

Есть любимые книжки.  

Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает 

их при выборе взрослыми книг для чтения.  

Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях.  

Под руководством взрослого или более активных детей участ-

вует в ролевых играх по сюжетам известных произведений, вносит в 

них собственные дополнения.  

Уважает книги как результат труда людей, соблюдает гигиенические 

требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Стартовый 

Проявляет интерес к литературным произведениям.  

Появляются любимые стихи, сказки.  

Но читательский интерес выражен слабо.  

Не всегда соблюдает правила культурного обращения с книгой.  

Устанавливает связи в содержании прочитанного, но допускает смыс-

ловые ошибки.  

Соотносит содержание прочитанного с личным опытом.  

Самостоятельно этот опыт в практику художественно-эстетической 

деятельности не переносит. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Формирование 

целостной 

 картины мира 

посредством 

слушания и  

восприятия  

литературных 

произведений 

Норматив  

ный 

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания                         

(например, фрагментам детских энциклопедий).  

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с ил-

люстрациями, своим жизненным опытом.  

Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержа-

нием; понимает образность и выразительность языка литературных про-

изведений.  

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, мо-

жет рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями.  

Может  сформулировать взаимосвязи между миром людей, миром 

природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы.  

Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, сти-

хотворение, загадка, считалка. 

Функциона 

льный 

Любит слушать художественные произведения, главным образом, 

сказки, не проявляет выраженного интереса к познавательным текстам. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры.  

Называет любимые сказки и рассказы (3-4).  
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Знает несколько стихотворений (2-3) наизусть.  

Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Стартовый 

На художественные произведения, предпочитает заниматься други-

ми делами.  

С помощью взрослого соотносит содержание прочитанного взрос-

лым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом.  

Требуется помощь в анализе, осмыслении, оценке персонажей и 

их поступков. 

 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяс-

нить их отличий не может. 

Развитие  

литератур ной 

речи 

Норматив  

ный 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно.  

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимо-

сти от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.).  

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния ли-

тературных героев.  

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи.  

Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные                    

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем,                         

моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки; приду-

мывать сюжеты мультфильмов, рассказы по «кляксографии», по посло-

вицам с использованием приемов ТРИЗа.  

Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помо-

гать им в случае затруднений, замечать ошибки.  

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). 

Функциона 

льный 

Может проявить предпочтения в художественной литературе                            

(в тематике, произведениях определенных жанров, авторах, героях).  

Отражает образы прочитанного в литературной речи, используя ин-

тонационные средства. Со взрослыми сверстниками активно участвует                       

в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, рас-

сматривания книг и иллюстраций, сочинении рассказов, сказок, мульт-

фильмов.  

Творческая активность и воображение недостаточно развиты.  

Чаще воспроизводит знакомые образцы.  

Собственная литературная речь недостаточно образная и вырази-

тельная. 

Стартовый 

Эмоционально откликается на прочитанное произведения.  

Литературной речью не владеет.  

Не может творчески продолжить рассказ, сказку.  

Повторяет образцы взрослого или других детей. 

Приобщение к 

словесному  

искусству,  

развитие  

художествен ного 

восприятия, 

эстетического 

вкуса 

Норматив 

 ный 

Доступно понимание образности и выразительности языка литера-

турных произведений.  

Способен воспринимать классические и современные поэтические 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказ-

ки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты и (сказки, сказ-

ки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям.  

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги.  

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к                       

событию в описательном и повествовательном монологе. 

Функциона 

льный 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения книг, просит 

взрослого почитать любимую книжку. 
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Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказыва-

ет их при выборе взрослыми произведений для чтения.  

Под руководством взрослого в ролевые игры по сюжетам извест-

ных произведений, проявляет желание участвовать в инсценировках.  

Читает наизусть небольшие стихи точно и выразительно.  

Уважает книги как результат труда людей, соблюдает гигиенические 

требования к чтению (рассматриванию) книг. Однако интерес к играм 

сильнее интереса к книге. 

Стартовый 

Проявляет интерес к произведениям.  

Под руководством взрослого включается в ролевые игры по сюже-

там известных произведений, проявляет желании е участвовать в ин-

сценировках.  

Читает наизусть небольшие стихи, но часто ошибается в тексте.  

Не всегда соблюдает правила культурного обращения с книгой.  

Устанавливает связи в содержании прочитанного, но допускает 

смысловые ошибки.  

Соотносит содержание прочитанного с личным опытом.  

Самостоятельно опыт, полученный на основе чтения художествен-

ной литературы, в практику художественно-эстетической деятельности 

 

 2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена 

на Художественно-эстетическое развитие, предполагает 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление                              

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представле-

ний о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;                                                

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию                      

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной); 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,                                             

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного                

образования: 

- формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческому отношению к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

- воспитывать  интерес к художественно-творческой деятельности; 
- развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные представления, 

воображения, художественно-творческих способности; 

- развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетво-

рять потребности детей в самовыражении. 

 

В качестве принципов их реализации выступают: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития 

его способностей, в том числе, музыкальных и художественных; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно-эстетических и 



93 

 

музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

- приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и гос-

ударства. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

- «Художественное творчество»; 

- «Музыкальная деятельность»; 

- «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общегрупповые: 

Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды                                  
(лепка, рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование. 

 

Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность детей в                     

различных видах изобразительной деятельности и конструирования; стимулировать                         

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной культуры 

детей на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства; формировать эс-

тетические качества личности. 

 

Индивидуальные: 

- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобрази-

тельных навыков; 

- овладение разными техниками изобразительной деятельности; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий, наблюда-

тель- ности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

- формировать художественный вкус. 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

 -развивать музыкально-художественную деятельность:                                                                               

- развивать восприятие музыки, формировать интерес к пению и певческие умения, развивать 

музыкально- ритмические движения, умения и навыки игры на детских музыкальных ин-

струментах; 

 - приобщать к музыкальному искусству:  

- формировать основы музыкальной культуры, элементарные представления о музыкальном 

искусстве и его жанрах;  

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений му-

зыкального искусства;  

- поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество детей в различных видах музы-

кальной деятельности. Формировать представления о музыкальной сокровищнице малой ро-

дины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развивать музыкально-ритмические способности как основы музыкальной дея-

тельности; 

- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические чувства и 

музыкальность. 

- побуждать к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художе-

ственных произведениях; воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональ-

ную отзывчивость на музыку. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи Компетенции 

Уровень  

освоения к  

концу года 

Развитие 

музыкально- 

художествен-

ной 

деятельности 

Проявляет устойчивый интерес ко всем видам детской музыкальной де-

ятельности.  

Эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных обра-

зов.  

Доступно различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – 

низко, громко – тихо).  

Понимание простейших связей музыкального образа и средств вырази-

тельности (медведь – низкий регистр).  

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 

грустная).  

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирова-

ния, звукоизвлечения.  

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Владеет простейшими слуховыми и ритмическими представлениями 

(направление движения, сила, окраска и протяженность звуков).  

Интонирует несложные фразы, подпевки и мелодии голосом.  

Выражает свои переживания посредством имитационно- подражатель-

ных образов (зайки, мышки, птички) и танцевальных движений (ходьба, 

бег, хлопки, притопы, «пружинки»).  

Использует тембровые возможности различных инструментов, связывая 

их с образными характеристиками.  

Согласует свои действия с действиями других детей, радуясь общению 

в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности. 

Норматив 

ный 

Неустойчивый интерес ко всем видам детской музыкальной деятельно-

сти.  

Эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных обра-

зов.  

Затрудняется различение некоторых свойств музыкального звука 

(высоко – низко, громко – тихо). Затрудняется в понимании простей-

ших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр).  

Испытывает затруднения в различение того, что музыка бывает разная 

по характеру (веселая – грустная) в сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное 

и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

Испытывает затруднения владением простейшими слуховыми и рит-

мическими представлениями (направление движения, сила, окраска и 

протяженность звуков), при интонировании несложных фраз, попевки и 

мелодии голосом.  

Затрудняется в выражении своих переживаний посредством имитаци-

онно подражательных образов (зайки, мышки, птички) и танцевальных 

движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»).  

Затрудняется использовать тембровые возможности различных инстру-

ментов, связывая их с образными характеристиками и согласовывать 

свои действия с действиями других детей, радуясь общению в про-

цессе всех видов коллективной музыкальной деятельности. 

Функцио 

нальный 

Не проявляет устойчивый интерес ко всем видам детской музыкальной 

деятельности.  

Не реагирует на различные характеры музыкальных образов.                

С помощью взрослого различает некоторые свойства музыкального 

звука (высоко – низко, громко – тихо).  

Не понимает простейших связей музыкального образа и средств выра-

зительности (медведь – низкий регистр).                                 

 С помощью взрослого различает, что музыка бывает разная по харак-

теру (веселая – грустная), сравнивает разные по звучанию предметы в 

процессе манипулирования, звукоизвлечения.  

Стартовый 
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Вербальное и невербальное  

выражение просьбы послушать музыку.  

Не владеет простейшими слуховыми и ритмическими представлениями 

(направление движения, сила, окраска и протяженность звуков).  

Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом.  

Затрудняется выражать свои переживания посредством имитационно-

подражательных образов (зайки, мышки, птички) и танцевальных дви-

жений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»).  

Не использует тембровые возможности различных инструментов, свя-

зывая их с образными характеристиками.  

С помощью взрослого согласует свои действия с действиями других де-

тей, радуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной 

деятельности. 

Приобщение 

музыкальном у 

искусству 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции и 

настроение человека.  

Эмоционально отзывается на «изобразительные» образы.  

С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных образов, 

выразительные средства музыки.  

Имеет представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение и 

характер человека, элементарные музыковедческие представления о 

свойствах музыкального звука.  

Понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка и 

др.).  

Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести эле-

ментарные партии для детских музыкальных инструментов.  

Знает о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, те-

лом, приемами игры на инструментах) для создания собственных му-

зыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в бесе-

де со взрослым на эту тему. 

Норматив 

 ный 

Имеет некоторые первичные представления о том, что музыка выража-

ет эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на «изобра-

зительные» образы.  

С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных образов, 

выразительные средства музыки.  

Имеет некоторые представления о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение и характер человека, элементарные музыковедческие пред-

ставления о свойствах музыкального звука.  

С помощью взрослого понимает «значение» музыкального образа 

(например, это лошадка и др.).  

С помощью взрослого знает и может назвать простейшие танцы, узнать 

и воспроизвести элементарные партии для детских музыкальных инстру-

ментов; пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами 

игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений и может участвовать в беседе со взрослым на эту 

тему. 

Функцио на 

льный 

Не имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции 

и настроение человека. Эмоционально отзывается на «изобразительные» 

образы.  

С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных образов, 

выразительные средства музыки. Не имеет представления о том, что му-

зыка выражает эмоции, настроение и характер человека, элементарные 

музыковедческие представления о свойствах музыкального звука.  

Не понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка и 

др.).  

Не знает и не может назвать простейшие танцы, не узнает и не воспро-

изводит элементарные партии для детских музыкальных инструментов.  

Не знает о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных му-

зыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в бесе-

де со взрослым на эту тему. 

Стартовы й 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи Компетенции 

Уровень  

освоения к  

концу года 

Развитие  

музыкально- 

художествен-

ной  

деятельности 

Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, 

навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и за-

канчивает фразы).  

Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

Умеет передавать посредством собственных движений разнохарак-

терные, динамические и темповые изменения в музыке.  

Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, вы-

ставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами.  

Легко двигается парами и находит пару.  

Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах 

(ложках, бубне, треугольнике, металлофоне) подыгрывает простейшим 

мелодиям на них.  

Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя испол-

нительские навыки пения, движения и музицирования. 

Норматив 

ный 

Включается в совместную с другими детьми исполнительскую дея-

тельность, частично владея навыками пения, движения и                    му-

зицирования.  

Знает содержание и использует названия любимых песен, игр и тан-

цев.  

Создает с помощью взрослого элементы музыкальных образов, ис-

пользуя собственный исполнительский опыт в коллективной                   

музыкально- художественной деятельности. 

Функциона 

льный 

Испытывает затруднения в совместной исполнительской деятельности 

со сверстниками, так как проявляет отсутствие координации голоса и 

слуха, музыки и движения, соединения знаний и умений. 

Воспроизводит однообразные музыкально- художественные                                                                                                            

образы, т.к. обладает бедным исполнительским опытом. 

Стартовый 

Приобщение 

музыкальному 

искусству 

Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой 

в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение 

птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). 

Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствующих 

слов и выбором символов –цвета, картинок. 

Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе 

простейших слуховых и ритмических представлений («я играю громко, 

а мама поет колыбельную тихо», «мышки пляшут быстро, а мишка мед-

ленно»). 

Норматив 

ный 

Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной де-

ятельности.  

Проявляет интерес ко всем видам музыкальной деятельности, отдавая 

предпочтение особенно любимым.  

Испытывает некоторые затруднения в восприятии выразительности 

музыки, не всегда эмоционально реагируя на ее изобразительные свой-

ства («лошадка скачет» вместо «лошадка скачет весело»; «солдатики 

маршируют» вместо «солдатики маршируют бодро»). 

Дает (себе и другим) неточные характеристики исполнения музыки, 

смешивая слуховые и ритмические представления («зайки пляшут гром-

ко» вместо «быстро»; «мы пели медленно» вместо «тихо»).  

Испытывает удовольствие от участия во всех видах музыкальной дея-

тельности со сверстниками, заражаясь их примером. 

 

Функциона 

льный 

Испытывает эпизодический интерес к различным видам музыкальной 

деятельности, не выделяя ни одного из них. 

Проявляет эмоциональные реакции на яркие образы музыкальных 

произведений, не анализируя в беседе со взрослым выразительные и 

изобразительные свойства музыки.  

Не связывает характеристики исполнения музыки с простейшими слу-

Стартовый 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи Компетенции 

Уровень  

освоения к 

концу года 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет 

знаниями о музыке.  

Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь 

в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и 

артикуляцией.  

Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать дви-

жения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в 

большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений.  

Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выра-

зительного исполнения музыки.  

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности 

на основе разнообразных исполнительских навыков. 

Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одно-

го персонажа). 

Норматив 

ный 

В исполнительской деятельности не всегда практические действия 

подтверждает имеющимися знаниями о музыке (нуждается в помощи 

взрослого или в примерах других детей). 

В музыкально-художественной деятельности проявляет интерес к кол-

лективному творчеству во всех его видах, являясь более ведомым, чем 

ведущим звеном.  

Затрудняется развивать музыкальные образы, так как мыслит сте-

реотипно. 

Функцио-

наль 

ный 

В исполнительской деятельности не подкрепляет свои практические 

действия частичными знаниями о музыке, слабо владеет навыками пе-

ния, движения и музицирования.  

Редко проявляет индивидуальность и выразительность исполнения. Не 

умеет работать в ансамбле, «существует» сам по себе, не                       ори-

ентируясь на других. 

В музыкально-художественной деятельности эпизодически                            

увлекается каким-либо образом, но предпочитает больше наблюдать за 

другими, чем действовать самостоятельно или вместе со                        

сверстниками. 

Стартовый 

Приобщение                    

к музыкальному 

искусству 

Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслажде-

ние от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельно-

сти. 

Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. 

Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные                 

образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. 

Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их                

со сменой характера произведения.  

Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, ис-

пользуя знания о многих средствах ее выразительности (темп,                     

динамика, тембр, регистр, жанр.).  

Испытывает удовольствие от сольной и музыкальной деятельности, 

гармонично сочетая и в процессе создания различных художественных 

образов. 

Норматив 

 ный 

Проявляет стабильный интерес к музыке и испытывает потребность в 

общении с ней, выделяя особенно любимые виды музыкальной                 

деятельности. 

Проявляет способность эмоционального сопереживания миру                

музыкальных образов, чувств и настроений, но иногда                              

Функцио-

наль 

ный 

ховыми и ритмическими представлениями, в том числе с помощью взрос-

лого. 

Эпизодически испытывает радость в процессе коллективной музы-

кальной деятельности с другими детьми, крайне редко проявляя самосто-

ятельность. 
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затрудняется в осознании их связи со средствами музыкальной                       

выразительности.  

Дает (себе и другим) неточные характеристики исполнения музы-

ки, частично используя знания о ней.  

Желание солировать испытывает редко, но чутко реагирует на                     

атмосферу радости от процесса коллективного общения с музыкой. 

Испытывает поверхностный интерес ко всем видам музыкальной дея-

тельности, не выделяя из них ни одного.  

Имеет представление о том, что музыка выражает мир эмоций, 

чувств и настроений.  

Эпизодически эмоционально отзывается на яркие музыкальные обра-

зы, но крайне редко связывает их характер со                                        

средствами музыкальной выразительности.  

Дает неточные оценки характеру исполнения музыки, т.к.                    

не умеет соотносить его с элементарными слуховыми и                                          

ритмическими представлениями (смешивает и подменяет  понятия и 

нуждается в постоянной помощи взрослого).  

Не ориентируется на правила культуры поведения в коллективной му-

зыкальной деятельности, создавая этим трудности для окружающих. 

Стартовый 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи Компетенции 

Уровень  

освоения 

к концу 

года 

Развитие  

музыкально- 

художественн 

ой деятельно-

сти 

Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии                            

(с сопровождением и без него). 

Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии.  

Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных                                

инструментах ритмический рисунок различных мелодий.  

Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную                  

окраску музыки с малоконтрастными частями.  

Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», 

«шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать                   

тексты песен и сюжеты игр.  

Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. 

Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного 

творчества.  

Умеет динамически развивать художественные образы                                              

музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произве-

дения).  

Использует колористические свойства цвета изображении настроения 

музыки.  

Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет                                 

самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

Норматив 

ный 

Во всех видах исполнительской деятельности частично использует 

навыки пения, движения и музицирования.  

Ориентируется на примеры сверстников, нуждается в помощи взросло-

го. 

Старается согласовывать свои действия с действиями других детей                          

в ансамблевых формах исполнительства, которую предпочитает соль-

ным. 

Дает (себе и другим) поверхностные характеристики исполнения музы-

ки, частично связывая их со средствами музыкальной выразительности.  

Чисто интонирует мелодии и фразы только с музыкальным                                  

сопровождением.  

Двигается недостаточно ритмично, знает и использует                                     

многие                       движения, но проявляет зависимость от примера 

сверстников.  

Осваивает несложные партии в детском оркестре и исполняет                    

произведения в ансамбле с другими детьми.  

Функцио  

нальный 
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Легко и радостно включается во все виды музыкально- художественной 

деятельности, но самостоятельно создает стереотипные                          

образы, мало развивая их в рамках одного персонажа и всего произведе-

ния.  

Затрудняется без сюжета изображать в цвете настроение музыки. 

Не может чисто интонировать мелодию, попевки и упражнения с со-

провождением.  

Затрудняется в движениях при их смене, не умеет самостоятельно пере-

страиваться, путает движения и их названия.  

Владеет ограниченным количеством приемов игры на инструментах, 

нарушая этим игру в ансамбле, увлекается звуками собственного                     

инструменты в ущерб качеству выразительности исполнения.  

Не умеет подбирать знакомые мелодии по слуху, с трудом воспроиз-

водит их ритмический рисунок. 

В музыкально-художественной деятельности не может                      

развивать образ в рамках одного персонажа и во всем произведении, не 

умеет сочинять мелодии на заданный текст и придумывать движение или 

композицию танца и игры, «рисуя» настроение музыки пользуется ис-

ключительно сюжетными ассоциациями. 

Стартовый 

Приобщение 

к музыкальном 

у 

искусству 

Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность 

в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельно-

сти.  

Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музы-

ки.  

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений,                 

связывая их со средствами музыкальной выразительности.  

Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных 

образов.  

Находит родственные образные связи музыки с другими видами                  

искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизай-

ном, модой). 

Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки                   

характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах                   

ее выразительности.  

Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке.  

Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и                       

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутрен-

него мира. 

Норматив 

ный 

Испытывает яркий интерес ко всем видам музыкальной деятельности, 

предпочитая некоторые из них особенно.  

Сопереживает настроению музыкальных произведений, различным му-

зыкальным образам, но не углубляется в оттенки и нюансы чувств.  

Затрудняется в анализе и сравнении различных трактовок одного образа 

и в сочетании их со средствами музыкальной выразительности.  

Легко находит связь музыкальных образов с литературой и живописью.  

Самостоятельно эпизодически подкрепляет знаниями о музыке свою 

практическую деятельность. 

Получает эстетическое наслаждение в коллективных видах                              

музыкальной деятельности, заражаясь атмосферой общей радости. 

Функцио 

нальный 

Испытывает избирательный интерес к отдельным видам музыкальной 

деятельности.  

Воспринимает особо яркие музыкальные образы, но редко (даже с по-

мощью взрослого) анализирует их связь со средствами музыкальной вы-

разительности.  

Затрудняется в поиске родственных художественных образов в различ-

ных видах искусств.  

Не всегда может дать эстетические характеристики исполнению                           

музыки, так как не осмысливает их связь с ее свойствами.  

Владеет небольшим количеством исполнительских навыков в пении, 

Стартовый 
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движении, музицировании, но не подкрепляет свои практические дей-

ствия опорой на имеющиеся знания. 

Испытывает удовольствие от коллективных форм музыкальной дея-

тельности, хотя часто создает для сверстников трудности своим бедным 

исполнительским и творческим опытом, а также невысоким уровнем 

культуры поведения. 

 

 2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

В соответствии с ФГОС ОО «Физическое развитие» включает приобретение опыта в                               

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением                      

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и                               

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представ-

лений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здоро-

вого образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига-

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 

- способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических навыков и 

полезных привычек и др.; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности здорового об-

раза жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для овладения 

детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо 

от психофизиологических и других особенностей(в т.ч. ограниченных возможностей здоро-

вья); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физиче-

ского и психического здоровья их детей. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Сохранять и 

укреплять                 

физическое и 

психическое 

здоровье  

детей 

Нормаль 

ный 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя де-

монстрации и инструкциям взрослого. С интересом осваивает приемы 

здоровьесбережения. 

Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. Сообща-

ет о своем недомогании взрослому. Отсутствуют признаки частой забо-

леваемости. 
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Функциона 

льный 

Осваивает разучиваемые движения при дополнительной мотивации и  

организующей помощи взрослого на основе их демонстрации.  

Различает, что значит быть здоровым или нездоровым.  

Формируется умение сообщать о своем недомогании взрослому. За-

болеваемость колеблется в течение года. 

Стартовый 

Двигательные умения не в полном объеме соответствуют возрастным 

нормам. Движения слабо координированы и плохо поддаются про-

извольной регуляции.  

Ребенок испытывает значительные трудности при освоении предлага-

емых движений и упражнений, их элементов. Техника отдельных 

движений не сформирована.  

Необходима активная помощь взрослого. 

Выражены признаки частой заболеваемости. 

Воспитывать 

культурно- гиги-

енические навы-

ки 

Нормальный 

Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятно-

сти в повседневной жизни: просится в туалет, самостоятельно пра-

вильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок 

в одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого.  

Старается правильно пользоваться столовыми приборами,салфеткой. 

Функциона 

льный 

Умывается, моет руки, одевается и раздевается под руководством 

и при небольшой помощи взрослого. Просится в туалет.  

Затрудняется правильно пользоваться столовыми приборами, сал-

феткой. Действия требуют коррекции и напоминания со стороны 

взрослого. 

Стартовый 

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мытья рук, за-

бывает последовательность действий, не контролирует результат, не 

умеет пользоваться носовым платком и расческой.  

Не всегда своевременно просится в туалет.  

Не замечает непорядок в одежде, с помощью взрослого одевается и 

раздевается.  

Затрудняется самостоятельно пользоваться столовыми приборами 

(чайной и столовой ложками), салфеткой, крошит хлеб, пережевы-

вает пищу с открытым ртом. 

Формировать 

начальные 

представле 

ния о ЗОЖ 

Нормаль 

ный 

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, игры, физиче-

ские упражнения, соблюдения правил гигиены важны для здоровья че-

ловека, что с помощью сна восстанавливаются силы.  

Имеет представления о полезной и вредной пище.  

Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). 

Имеет представления о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Функциона 

льный 

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, игры, физиче-

ские упражнения, соблюдения правил гигиены важны для здоровья че-

ловека, что с помощью сна восстанавливаются силы.  

Имеет представления о полезной и вредной пище. Однако знания 

могут расходиться со стремлением их реализовать на практике.  

Для выполнения некоторых перечисленных действий требуется 

контроль или помощь взрослого.  

Называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши). 

Стартовый 

Не имеет представление о пользе закаливания, необходимости соблю-

дения правил гигиены, утренней гимнастики и физических упраж-

нений.  

Не знает о полезной и вредной для здоровья пище. 

Органы чувств называет, но не знает, как их беречь и ухаживать 

за ними. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Сохранять и  

укреплять  

физическое и 

психическое  

здоровье  

Норматив 

ный 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы, как на основе демон-

страции, так и на основе словесной инструкции, понимает указания 

взрослого.  

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 
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детей 

Функциона 

льный 

Может усваивать разучиваемые движения на основе демонстрации, 

при мотивации и организующей помощи взрослого.  

Заболеваемость в течение года колеблется.  

Может обратиться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Стартовый 

Затрудняется в освоении разучиваемых движений. Необходим кон-

троль или помощь взрослого.  

Испытывает затруднения при обращении за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Выражены признаки частой заболеваемости. 

Воспитывать 

культурно-  

гигиенические 

навыки 

Норматив 

ный 

Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом.  

Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми прибо-

рами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно.  

Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со 

стороны взрослого. 

Функциона 

льный 

Может требоваться небольшая помощь взрослого в процессе умывания, 

мытья рук с мылом, использовании расчески, носового платка, при 

пользовании столовыми приборами. 

Стартовый 

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мытья рук с 

мылом. Затрудняется пользоваться расческой, носовым платком, столо-

выми приборами, салфеткой, не прикрывает рот при кашле,  

плохо пережевывает пищу. 

Формировать 

начальные  

представления  

о ЗОЖ 

Норматив 

ный 

Знаком с понятием «здоровье», «болезнь».  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения гигиенических процедур.  

Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней 

зарядки и физических упражнений, прогулок, о витаминах, об оказа-

нии элементарной помощи при ушибах и травме. 

Функциона 

льный 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь».  

Имеет некоторые представление о составляющих ЗОЖ: о питании, за-

каливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур.  

Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней 

зарядки и физических упражнений, о витаминах, об оказании элемен-

тарной помощи при ушибах и травме, однако в поведенческом ком-

поненте знания могут расходиться со стремлением их реализовать на 

практике. 

Стартовый 

Понятия «здоровье», «болезнь» недостаточно сформированы. Имеет 

скудные представления о составляющих ЗОЖ, о частях тела и об орга-

нах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упраж-

нений, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и 

травме. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача 

Уровень  

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Сохранять и 

укреплять физи-

ческое и психи-

ческое здоровье 

детей 

Норматив 

ный 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их эле-

ментов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

Функциона 

льный 

Может усваивать разучиваемые движения, их элементы при мотива-

ции и организующей помощи взрослого. 

Заболеваемость в течение года колеблется.  

Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочув-

ствия, недомогания. 

Стартовый 

Замедлен темп овладения разучиваемыми движениями, их элемента-

ми.  

Не всегда осознает собственное недомогание.  

Выражены признаки частой заболеваемости. 

Воспитывать 

культурно-  

гигиенические 

навыки 

Норматив 

ный 

Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам.  

Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей.  

Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно 
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одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам.  

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушка-

ми, проявляя самостоятельность. 

Функциона 

льный 

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, 

иногда требуется напоминание взрослого.  

Старается помогать взрослому в организации процесса питания.  

Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования, иногда действия требуют коррекции и напоминания со 

стороны взрослого. 

Стартовый 

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мытья рук. Не 

помогает взрослому в организации процесса питания.  

Затрудняется одеваться и раздеваться самостоятельно.  

Неопрятен при приеме пищи. 

Формировать 

начальные пред-

ставле ния о 

ЗОЖ 

Норматив 

ный 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкова-

ние в доступном возрастным возможностям объёме.  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.  

Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Функциона 

льный 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», называет их частные при-

знаки.  

С помощью взрослого может назвать некоторые составляющие ЗОЖ.  

Имеет представление о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений, однако знания расходятся со стремлением их реализовать 

на практике. 

Стартовый 

Может ответить на некоторые вопросы взрослого, касающиеся пред-

ставлений о ЗОЖ.  

Имеет скудные представление о пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, утренней гимнастики и физических 

упражнений. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача 

Уровень       

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Сохранять и                 

укреплять                

физическое и 

психическое                                                           

здоровье                        

детей 

Норматив 

ный 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности.  

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быст-

роту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

Функциона 

льный 

Физические качества проявляются в разнообразных видах двигатель-

ной деятельности, однако движения недостаточно техничны, координи-

рованы, недостаточно развиты двигательные качества.  

Имеет средние показатели мониторинга физических качеств. 

Стартовый 

Слабо развита техника движений и двигательные качества, не стре-

мится достичь лучших показателей при выполнении физических 

упражнений, не всегда проявляет в двигательных действиях инициати-

ву и самостоятельность. Выражены признаки частой заболеваемости. 

Воспитывать 

культурно-             

гигиенические 

навыки 

Норматив 

ный 

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам.  

Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. По-

могает взрослому в организации процесса питания.  

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстни-

кам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игруш-

ками, проявляя самостоятельность. 

Функциона 

льный 

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук, хотя иногда требуется напоминание и небольшая помощь взросло-

го.  

Старается помогать взрослому в организации процесса питания.  

Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами лично-

го пользования, однако действия требуют небольшой коррекции и 

напоминания со стороны взрослого. 

Стартовый Испытывает трудности в самостоятельной организации в процессах 
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гигиены (умывание, мытье рук и т.д.). Выполнять обязанности дежур-

ного может только при активной помощи взрослого. Затрудняется оде-

ваться и раздеваться быстро и самостоятельно. 

Формировать 

начальные пред-

ставле ния о 

ЗОЖ 

Норматив 

ный 

Знаком с понятиями «здоровье «, «болезнь «, может их трактовать.  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, ре-

жима дня, регламента просмотра телепередач, компьтерных игр.  

Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Зна-

ет о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Функциона 

льный 

Знаком с понятиями «здоровье «, «болезнь «, называет их частные 

признаки.  

С помощью взрослого может назвать некоторые составляющие ЗОЖ.  

Имеет представление о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений, однако знания расходятся со стремлением их реализовать 

их на практике. 

Стартовый 

Имеет скудные представление о факторах вреда и пользы для здоро-

вья, о пользе закаливания, о необходимости соблюдения правил ги-

гиены, утренней гимнастики и физических упражнений.  

Может назвать некоторые ситуативные признаки болезни и средства 

лечения, опираясь на свой личный опыт. 

 

Физическая культура 

Общие задачи: 

- развивать двигательные качества (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому разви-

тию  

детей; поддержание инициативу детей в двигательной деятельности; 

- формировать совершенствованные умения и навыки в основных видах движений и дви-

гательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

- развивать у детей потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревно-

ваниях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

-  Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ре-

бенка; 

- формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и продолжи-

тельностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с развитием дви-

гательных способностей; 

- формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты 

физической культуры. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задача 

Уровень           

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Развитие    

двигатель ных 

качеств 

(скоростных, 

силовых,              

гибкости,               

выносливости, 

координации) 

Норматив 

ный 

Двигательные качества соответствую возрастным нормативам, харак-

теризуются хорошими показателями.  

Может самостоятельно регулировать свою двигательную активность, 

проявляя произвольность некоторых двигательных действий.  

Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных 

ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, «сосулька вес-

ной» - мышцы расслабляются). 

Функциона 

льный 

Двигательные действия и качества находятся в процессе формирова-

ния.  

Движения недостаточно произвольно регулируются, не всегда коор-
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динированы, замедлен темп освоения двигательных программ.  

Двигательные качества развиты неравномерно. 

Стартовый 

Двигательные умения и навыки развиты не в полном объеме,                                         

не соответствуют возрастным возможностям.  

Движения слабо координированы и плохо поддаются произвольной 

регуляции.  

Двигательная активность либо снижена, либо наблюдается двига-

тельная расторможенность, трудно поддающаяся регуляции. 

Двигательные качества характеризуются низкими показателями. 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение                                                           

основными 

движениями) 

Норматив 

ный 

Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков соответствует возрастным нормативам.  

Выполняет традиционные двухчастные общеразвивающие упражне-

ния с четким сохранением разных исходных положений в разном                      

темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений                           

с напряжением, с разными предметами с одновременными и                               

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук;                               

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево),                   

ребенок может сохранять правильную осанку в различных положениях 

по напоминанию взрослого, удерживает ее непродолжительно.  

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в                      

соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое.  

Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе.  

Легко находит свое место при совместных построениях и в играх.  

Может выполнять двигательные задания в коллективе сверстников.  

Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях, согласовывает совместные действия.  

Может сохранять равновесие с открытыми глазами в различных по-

ложениях (сидя, стоя и в движении).  

Проявляет инициативу, с большим удовольствием участвует в по-

движных играх.  

Соблюдает элементарные и более сложные правила в играх, меняет 

вид движения в соответствии с поставленной задачей.  

Согласовывает движения, ориентируется в пространстве.  

Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, со-

храняя координацию движений рук и ног. С желанием катается на 

трехколесном велосипеде. 

Функциона 

льный 

Овладевает основными движениями в рамках возрастного диапазона, 

но техника движений в стадии формирования. Демонстрирует выпол-

нение основных движений, если задания даются в игровой форме 

(например, может выполнить игровые задания на специальных занятиях 

и в период свободной деятельности: «пройди между стульями», «по-

прыгай как зайка.). В неигровой форме может самостоятельно их не 

повторить.  

Старается согласовывать движения, но плохо ориентируется в про-

странстве.  

Не умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, путает свое место при 

построениях, не умеет согласовывать совместные действия.  

Сохраняет правильную осанку в различных положениях по напомина-

нию взрослого, удерживает ее непродолжительно.  

Иногда соблюдает элементарные правила в играх, затрудняется в 

смене вида движения в соответствии с условиями игры.  

Непродолжительно сохраняет равновесие в положении стоя, не со-

храняет в движении. 

Стартовый 

Двигательные умения не полностью соответствуют возрастным воз-

можностям. Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.  

Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скован-

ные. Трудности с формированием пяточнопальцевого переката (ходьба 

по следам, разной поверхности – песку, мату...; захват ступнями, 

пальцами ног предметов). Слабо развита мелкая моторика.  

Равновесие не удерживает стоя и в движении.  

Координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 
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Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать 

свои движения с движениями других детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений. Не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными пособиями.  

Участвуя в совместных подвижных играх и упражнениях, суетится, 

не соблюдает правила.  

Не умеет строиться, не находит свое место при построениях, не умеет 

согласовывать совместные действия.  

Плохо ориентируется в пространстве и не соблюдает направление 

движения. Правильная осанка не сформирована. 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

и физическом 

совершенстве 

Норматив 

ный 

Двигается активно, естественно, не напряженно.  

Участвует в совместных подвижных играх и упражнениях, старается 

соблюдать правила. Интересуется способами выполнения двигательных 

упражнений, старательно их повторяет.  

Пользуется физкультурным оборудованием.  

Стремится к самостоятельности в применении опыта двигательной 

деятельности.  

Быстро осваивает новые движения. От двигательной деятельности 

получает удовольствие. Объем двигательной активности (ДА) соот-

ветствует возрастным нормам. 

Функциона 

льный 

Ребенок демонстрирует потребность в двигательной активности. 

Осваивает новые движения в более длительные сроки. Освоенными 

движениями пользуется в самостоятельной двигательной деятельности.  

Пользуется физкультурным оборудованием избирательно.  

Участвует в совместных играх и упражнениях, имеет некоторый опыт 

движений. Двигается не всегда активно и естественно, иногда 

напряженно и без интереса. 

Объем двигательной активности (ДА) имеет средние показатели. 

Стартовый 

Двигается не всегда активно и естественно, иногда напряженно и без 

интереса. Двигается мало без интереса и желания или, наоборот, двига-

тельно расторможен.  

Новые упражнения осваивает долго. К самостоятельной двигательной 

деятельности не проявляет интерес; движения не отличаются разно-

образием.  

Объем «ДА» имеет низкие показатели. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Развитие  

двигательных 

качеств  

(скоростных, 

силовых, 

 гибкости,  

выносливости, 

координации) 

Норматив 

ный 

Развитие движений соответствует норме; движения хорошо коорди-

нированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво.  

Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития и физических качеств. 

Функциона 

льный 

Двигательные качества не полностью соответствуют возрастным нор-

мам; движения не всегда координированы, выполняются недостаточно 

энергично, ловко и красиво, маловыразительны. 

Стартовый 

Двигательные качества не соответствуют возрастным требованиям. 

Движения не полностью координированы, не развиты ловкость, выра-

зительность и красота. 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение                                                                                                                                        

основными 

движениями) 

Норматив 

ный 

Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям.  

Доступны традиционные четырех частные обще- развивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в раз-

ном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочеред-

ными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны впе-

ред, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево).  

Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха 

руками вперед – вверх; в метании – исходного положения, замаха; в 

лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание 
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его об пол не менее 5 раз подряд.  

Правильные исходные положения при метании. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся ша-

гом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе – ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком 

(вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с вы- соты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5– 10 см; прыжки длину с места; 

вверх с места (вспрыгивание на высоту 15–20 см).  

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в 

подвижных играх.  

Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в про-

странстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега сво-

бодно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по од-

ному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. Сохраняет 

правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в дви-

жении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения 

осваивает быстро.  

Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. 

Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично 

отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками од-

новременно.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно при-

земляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на 

двух ногах  и поочередно на одной ноге; принимает правильное исход-

ное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешоч-

ков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

В играх выполняет сложные правила, меняет движения.  

Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание 

на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение 

при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трех-

колесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Функциона 

льный 

Техника выполнения основных движений не полностью соответствует 

возрастным нормам и требованиям программы.  

Новые движения осваивает продолжительное время, допускает от-

дельные ошибки при выполнении основных движений.  

Имеются затруднения в ориентировке пространстве и при выполне-

нии совместных действиях.  

В играх выполняет простые правила, меняет движения по указанию 

воспитателя.  

Умеет выполнять отдельные элементы доступных спортивных 

упражнений. 

Стартовый 

Техника основных движений не соответствует возрастным нормам и 

требованиям программы.  

Новые движения осваивает долго, допускает много ошибок при вы-

полнении основных движений.  

Имеются значительные затруднения в ориентировке в пространстве, 

и в согласовании при совместных действиях.  

Частично выполняет простые правила в играх. Затрудняется в вы-

полнении элементов спортивных упражнений. 

Формирование 

потребности                   

в двигательной 

активности 

и физическом 

совершенстве 

Норматив 

ный 

Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и коман-

ды.  

Развит интерес физических упражнений и подвижных игр, при этом 

переживает положительные эмоции.  

Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное 

время.  

Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных 
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упражнений. Объем «ДА соответствует возрастным нормам. 

Функциона 

льный 

Участвует в совместных играх и физических упражнениях. Старается 

выполнять правила в подвижных играх.  

Реагирует на сигналы и команды с некоторой задержкой.  

Проявляет недостаточную уверенность и самостоятельность при вы-

полнении физических упражнений и подвижных игр.  

Избирательно пользуется физкультурным инвентарем и оборудовани-

ем в свободное время, требуется помощь.  

Положительно относится к двигательной деятельности, при этом пе-

реживает положительные эмоции. 

Объем «ДА» соответствует средним возрастным нормам. 

Стартовый 

Без желания участвует в совместных играх и физических упражнени-

ях. Не всегда выполняет правила в совместных подвижных играх.  

Не проявляет самостоятельность в двигательной деятельности.  

Желание овладевать навыками двигательной деятельности не прояв-

ляется. Объем «ДА» имеет низкие показатели. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Развитие 

двигательных 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливост 

и 

координации) 

Норматив 

ный 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности.  

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих де-

монстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения).  

Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с поло-

ролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у 

девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной 

уровень развития физических качеств. 

Функциона 

льный 

Двигательные качества развиты неравномерно. Движения                                   

недостаточно координированы. Имеет средние показатели тестирова-

ния физических качеств. 

 

Стартовый 

Демонстрирует низкие показатели развития двигательных качеств. 

Движения слабо координированные. Имеет низкий уровень тестиро-

вания, не соответствующий возрастным возможностям. 

Накопление и 

обогащение            

двигательног о 

опыта детей           

(овладение                                                                                                          

основными 

движениями) 

Норматив 

ный 

Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюда-

ет правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичаст-

ные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. 

Способен выполненять общеразвивающие упражнения с различными 

предметами, тренажерами. Доступны :энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры. Бег - на носках, с высоким подниманием колен, через и 

между предметами, со сменой темпа.  

Выполняет разные виды прыжков, в длину, ширину, высоту.  

Глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад.  

Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предме-

тами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками,  

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и движении (не менее 

5–6 м).  

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными спо-

собами (снизу, от груди, из- за головы, с отбивкой о землю).  

Метание вдаль (5–9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5–4 

м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.  

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 
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помощью рук и ног, сидя на бревне.  

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна).  

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40–50 см).  

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разно-

именной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изме-

нением темпа.  

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лаза-

нием, метанием, играх-эстафетах.  

Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощен-

ным правилам.  

В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в задан-

ном направлении; обведение мяча между и вокруг ног.  

Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: 

свободно и вариативно использует основные движения, переносит в 

разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными 

видами и формами детской деятельности. 

Функциона 

льный 

Техника основных движений развита неравномерно. Недостаточно 

осознанно выполняет физические упражнения. Не всегда соблюдает 

правильное положение тела и ориентировку в пространстве.  

Равновесие соблюдает в положении стоя. В движении- быстро теряет. 

Формирование двигательного навыка происходит недостаточно быстро, 

требуется продолжительное время для достижения правильного вы-

полнения движения. 

Избирательно использует основные движения в самостоятельной деятельно-

сти. 

Может сочетать основные движения и интегрировать их с разными 

видами и формами детской деятельности. Проявляет творчество на 

уровне отдельных движений.  

Участвует в спортивных упражнениях и спортивных играх, но не-

достаточно результативно. 

Стартовый 

В самостоятельной двигательной деятельности использует только 

простые движения.  

Не стремится к овладению спортивными упражнениями и участию в 

спортивных играх.  

Накопление двигательного опыта происходит медленно, обогащает-

ся ребенком с трудом, ребенок предпочитает действовать стереотип-

но. 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

и физическом 

совершенстве 

Норматив 

ный 

Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. 

Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных 

игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и грациоз-

ность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые по-

движные игры и разнообразные упражнения. 

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен 

в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных 

правил в играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется по-

бедам.  

Вариативно использует основные движения, интегрирует разнооб-

разие движений с разными видами и формами детской деятельности, 

действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками.  

Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Проявляет интерес к 

различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые каче-

ства в совместной двигательной деятельности.  

Объем «ДА» на высоком уровне. 

Функциона 

льный 

Положительно относится к двигательной деятельности. Но Желание 

выполнять движения, участвовать в соревнованиях и играх-эстафетах; 

помогать взрослым готовить и убирать пособия нестабильны, зависят 

от настроения и других обстоятельств.  

Может организовать самостоятельную двигательную деятельность и 

подвижные игры со сверстниками, но затрудняется анализировать ее 

результаты.  
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Замечает успехи и недостатки в технике выполнения движений, но 

не стремится преодолеть трудности и улучшить качество выполнения 

упражнений.  

Не всегда проявляет положительные нравственные и морально-

волевые качества в совместной двигательной деятельности.  

Показатели объема «ДА» на среднем уровне. 

Стартовый 

Проявляет активность только при выполнении простых упражнений. 

Избегает участия в двигательной деятельности, сам ее не иницииру-

ет. 

Потребность в двигательной активности ярко не проявляется, од-

нако участвует в играх и соревнованиях, организуемых воспитателем 

или другими детьми.  

В противоположных случает двигательно расторможен, двигатель-

ная активность слабо регулируется. Безразличен к качественному 

овладению достижениями редко интересуется общими результатами.  

Не стремится участвовать в подготовке и уборке спортивного ин-

вентаря, не проявляет интерес к различным видам спорта и собы-

тиям спортивной жизни страны.  

Не всегда проявляет положительные нравственные и морально-

волевые качества в совместной двигательной деятельности.  

Показатели объема «ДА» на низком уровне. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача 

Уровень 

усвоения к 

концу года 

Компетенции 

Развитие двига-

тельных 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, вы-

носливост 

и 

координации) 

Нормальны й 

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы.  

Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении 

движений, в том числе в подвижных играх.  

Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

Функциона 

льный 

Сила, быстрота, выносливость, соответствуют средним показателям до-

статочно координированы. 

 

Стартовый 

Двигательные качества отстают от возрастных нормативов, сформиро-

ваны недостаточно.  

Демонстрирует движения слабо координированные.  

Показатели тестирования низкие. 

Накопление 

 и обогащение 

двигательног о 

опыта детей  

(овладение ос-

новными 

движениями) 

Норматив 

ный 

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет выполняет по-

строение и перестроение во время движения. четырехчастные, ше-

стичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражне-

ния с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочеред-

ными движениями рук и ног, парные упражнения; упражнения в парах 

и подгруппах.  

Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой 

или указаниями, с различными предметами.  

Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная 

работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равнове-

сие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверен-

ные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность 

при подъеме и спуске.  

Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных усло-

виях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным ша-

гом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а дру-

гую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выпол-

няя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая.  

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 
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глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх.  

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

В беге сохраняет скорость и заданный темп. направление, равнове-

сие.  

Доступен бег : через препятствия высотой 10–15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положе-

ний (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. 

Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями; с продвижением вперед; 

перепрыгиванием линии, веревки боком и др.  

Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170–180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см).  

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах 

с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со ска-

калкой. 

 Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращаю-

щуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под враща-

ющейся скакалкой парами.  

Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбра-

сывать мячи разного размера разными способами.  

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс 

и др.) разными способами.  

В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различ-

ными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и оттал-

киваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамей-

кой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; 

по канату (шесту) способом «в три приема». 

Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой 

сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры.  

Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит.Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в иг-

ру двумя руками из-за головы. Может контролировать свои действия 

в соответствии с правилами.  

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортив-

ных игр.  

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.  

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота.  

В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаго-

вый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке.  

Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку конько-

бежца» во время движения, скольжение и повороты.  

Катание на самокате: отталкивание одной ногой.  

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в во-

ду.  

Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой «, уметь 

тормозить. 

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега 

стоя и присев, на одной ноге, с поворотами.  

Управляет движениями осознанно. 
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Функциона 

льный 

Выполняет не все двигательные действия в соответствии с возрастными 

нормами.  

В технике основных движений допускает отдельные ошибки. Осво-

ение техники новых движений требует продолжительного времени.  

Показатели диагностики основных движений приближены к норме. 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, од-

нако только те, которые удаются лучше.  

Может сочетать основные движения и интегрирует их с разными ви-

дами и формами детской деятельности. Придумывает варианты некото-

рых, легких и хорошо знакомых упражнений.  

Не всегда сохраняет правильное положение тела.  

Движения недостаточно ритмичны, неуверенно ориентируется в про-

странстве, затрудняется в построениях и перестроениях.  

Равновесие сохраняет стоя и в движении с открыты ми глазами. 

Техника выполнения спортивных упражнений освоена не полностью.  

Элементы спортивных игр выполняет недостаточно качественно, 

участвует в играх, показывает средние результаты. 

Стартовый 

Уровень выполнения двигательных действий ниже возрастных норма-

тивов. Не контролирует выполнение движений, технику движений 

усваивает с трудом, допускает много ошибок. Плохо ориентируется 

в пространстве.  

Мало использует основные движения в самостоятельной деятельности, 

движения однообразные и скованные, или наоборот, суетливые, им-

пульсивные. Не всегда сохраняет правильное положение тела при вы-

полнении упражнений на равновесие даже с открытыми глазами.  

Техника выполнения спортивных упражнений и элементы спортив-

ных игр не освоены. 

Имеет низкие показатели диагностики основных движений. 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

и физическом 

совершенстве 

Норматив 

ный 

Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творче-

ские способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, 

показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражне-

ния и результативно участвует в соревнованиях.  

Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, 

как собственные так и сверстников. Может анализировать выполнение 

правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствова-

ния.  

Сопереживает спортивные успехи и поражения.  

Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь.  

Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта 

и событиям спортивной жизни страны.  

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые каче-

ства в совместной двигательной деятельности. Объем «ДА» на высо-

ком уровне. 

Функциона 

льный 

Наблюдается избирательное отношение к двигательной деятельности.  

Может двигаться самостоятельно и с другими детьми в физических 

упражнениях и спортивных играх.  

Осваивает спортивные упражнения и участвует в соревнованиях, но 

не проявляет особого стремления.  

Замечает ошибки в выполнении других детей, не может оценивать 

собственные действия.  

Анализирует выполнение правил в подвижных играх. 

Сопереживает спортивные успехи и поражения. Помогает в подготов-

ке и уборке физкультурного инвентаря. Развит интерес к физической 

культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни 

страны.  

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые каче-

ства в совместной двигательной деятельности.  

Объем «ДА» на среднем уровне 

Стартовый 
Потребность в двигательной деятельности не проявляется, участвует 

в ней по необходимости.  
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Избегает предложения детей участвовать в подвижных играх, не 

проявляет инициативу, редко интересуется общими результатами.  

С затруднениями выполняет спортивные упражнения, не участвует в 

соревнованиях. Помогает в подготовке и уборке физкультурного ин-

вентаря.  

Не проявляет интереса к физической культуре. Проявляет положи-

тельные нравственные и морально-волевые качества в совместной двига-

тельной деятельности.  

Объем «ДА» на низком уровне. 

 

 2.1.6. Интеграция образовательных областей 

Интеграция образовательных областей является актуальной, т. к. интеграция образова-

тельной деятельности способствует формированию у детей целостной картины мира, дает 

возможность реализовать творческие способности, развивает коммуникативные навыки и 

умение свободно делиться впечатлениями. В педагогической науке понятие «интеграция в 

сфере образования» определяется как средство и условие достижения целостности мыш-

ления. Именно интегративность образования позволяет вносить в содержание образования 

(за счёт интеграции знаний) усвоение фундаментальных идей и концепций, которые явля-

ются основой формирования ценностного отношения к окружающему миру. 

 

Причины интеграции образовательных областей: 

 

- мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве, а зача-

стую разделы дошкольной образовательной программы не дают представление о целом явле-

нии, дробя его на разрозненные фрагменты; 

- развивает потенциал самих воспитанников, побуждает к активному познанию 

окружающей действительности, развитию мышления, коммуникативных способностей; 

- форма проведения интегрированной познавательной деятельности нестандартна, 

интересна; снимается утомляемость, перенапряжение воспитанников за счет переключения 

на разнообразные виды деятельности, повышается познавательный интерес; 

- современному обществу необходимы высококлассные специалисты и начинать 

подготовку образованных специалистов необходимо с детского сада; 

- за счет усиления межпредметных связей высвобождаются часы, которые можно 

использовать для развивающей деятельности воспитанников, дополнительных занятий прак-

тической направленности; 

- дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества педагога. 

 

Присущие ребенку-дошкольнику наглядно-образное мышление и целостное восприятие 

окружающего мира являются своеобразным фундаментом его развития.                                      

Это означает, что “прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в си-

стеме теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать интегральный образ действи-

тельности на уровне  воображения” (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, ТВ. Кудрявцев и др.).  

Важнейшая задача психолого- педагогической:  

- формировать у ребенка целостную картину мира.  

Реализация данной задачи в логике ФГОС ДО должна опираться на возрастные особен-

ности психического развития детей дошкольного возраста, а именно – не на дробление и де-

ление образовательного процесса по “предметному принципу”, а на интеграцию и взаимо-

действие образовательных областей. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 интегрируется с образовательными областями: 

 

«Познавательное  

развитие» 

Развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств овладения                      

операциональным составом различных видов детской деятельности. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

«Художественно-                      

эстетическое                

развитие» 

Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физи-

ческих качеств и основных движений детей. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Приобщение к ценностям физической культуры, формирование 

первичных ценностных представлений о себе, собственных двига-

тельных возможностях и особенностях.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности. 

Формирование первичных ценностных представлений о здо-

ровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение элементар-

ных общепринятых норм и правил поведения в части здорового об-

раза жизни. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и здорового образа жизни человека. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятель-

ности, в том числе здоровья. 

Накопление опыта двигательной активности. 

«Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического совершен-

ствования.  

Игровое общение. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

интегрируется с образовательными областями: 

«Физическое                                                                                                              

развитие» 

Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правила-

ми.    

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека. 

Развитие физических качеств ребенка в процессе освоения раз-

ных видов  труда. 

«Познавательное 

 развитие» 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, со-

циуме, государстве, мире. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в  

части представление о возможных опасностях, способах их избега-

ния, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружа-

ющей природы. 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых и детей. 

«Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представ-

лений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюде-

ния элементарных общепринятых норм и правил поведения. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания помощи самому себе, помощи другому, правил поведения 

в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования ос-

нов экологического сознания. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых. 



115 

 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

интегрируется  с образовательными областями: 

«Физическое  

развитие» 

Расширение кругозора детей в части представлений о здоровом об-

разе жизни. 

«Речевое 

 развитие» 

Решение специфическими средствами идентичной основной зада-

чи психолого-педагогической работы – формирования целостной 

картины мира. 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной дея-

тельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрос-

лыми. 

«Социально- 

 коммуникативное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о безопасности собственной жизнедеятельно-

сти и безопасности окружающего мира природы. Формирование це-

лостной картины мира и расширение кругозора в части представле-

ний о себе, семье, обществе, государстве, мире. Формирование це-

лостной картины мира и расширение кругозора в части представле-

ний о труде взрослых и собственной трудовой деятельности. 

«Художественно-                             

эстетическое                     

развитие» 

Расширение кругозора в части музыкального искусства. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

интегрируется с образовательными областями: 

«Физическое  

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и здорового образа жизни человека. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необ-

ходимости двигательной активности и физического совершенство-

вания.  

Игровое общение. 

«Социально-  

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания по-

мощи самому себе, помощи другому, правил поведения в стандарт-

ных опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологи-

ческого сознания. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части  

формирования первичных ценностных представлений, представле-

ний о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения.  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых. 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, окружающем мире людей, природы, а также формирование 

первичных ценностных представлений. 

«Познавательное 

 развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной дея-

тельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрос-

лыми.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

«Художественно- 

 эстетическое  

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса  и результатов продуктивной деятельности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 
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музыки.  

Развитие детского творчества. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

интегрируется с образовательными областями: 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, творчества. 

Расширение кругозора детей в части элементарных представле-

ний о музыке как виде искусства. 

«Речевое                                              

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности. 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки. 

«Социально-                           

коммуникативное 

развитие» 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельно-

сти в различных видах продуктивной деятельности. 

Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной дея-

тельности. 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях, а также окружающему мире в части культуры и музы-

кального искусства. 

«Физическое                                                                                                                                                                                                                                 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической дея-

тельности. 

 

Сущностью интегрированного подхода к образовательной деятельности является со-

единение знаний из разных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом 

при проведении образовательной деятельности педагог решает несколько задач из различных 

областей программы, а дети осваивают содержание через основные виды детской деятельно-

сти: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуника-

тивной, двигательной. 

Наиболее эффективные методы и приемы интеграции образовательных областей: 

- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

- проблемные вопросы, использование заданий типа «докажи», «объясни», «как ты 

узнал?» и др.; 

- разнообразные речевые дидактические игры для знакомства с культурно-речевыми 

эталонами, активизации словаря, воспитания чувства уверенности в своих силах. 

Требования к структуре интегрированных видов деятельности: 

-четкость, компактность, сжатость учебного материала; 

-продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого материала разделов программы 

на каждом занятии; 

-взаимообусловленность, взаимосвязанность материала интегрируемых предметов на 

каждом этапе занятия; 

-большая информационная емкость учебного материала, используемого на занятии; 

-систематичность и доступность изложения материала; 

- необходимость соблюдения временных рамок занятия. 

 

 

 

Примерная структура совместной деятельности педагога с детьми на основе инте-

грации. 
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Вводная часть. Создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к 

поиску ее решения (например, задается вопрос «Ребята, что произойдет, если на Земле не бу-

дет воды?»). 

Основная часть. Детям даются новые знания, необходимые для решения проблемного 

вопроса (например, значение воды в природе и жизни человека и т.д.) на основе содержания 

разных разделов программы с опорой на наглядность, Параллельно идет работа по обогаще-

нию и активизации словаря, обучению связной речи. 

Заключительная часть. Детям предлагается любая практическая работа (дидактиче-

ские игры, рисование и др.) на закрепление полученной информации или актуализации ранее 

усвоенной. 

 

Основными формами интеграции в ДОО, обеспечивающими синтез образовательных 

областей являются: 

– интегрированная непосредственная образовательная деятельность (НО); 

– совместные проекты; 

– эксперименты; 

– экскурсии; 

– сюжетно-ролевые игры; 

– праздники. 
 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в образователь-

ной деятельности 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных                     

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

 

Модели организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

Направления 

развития 

 ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

 

Физическое 

 развитие 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

-Утренняя гимнастика 

-Культурно – гигиенические проце-

дуры 

-Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные ванны) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба босиком, 

ходьба по 

«дорожке здоровья» 

-Физкультурные досуги, игры, 

развлечения. 

-Самостоятельная двигательная 
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-Физкультминутки, динамические 

паузы 

-Непосредсствнно-образовательная 

деятельность по физическому развитию 

-Прогулка в двигательной активно-

сти (подвижные игры, инд. работа с 

детьми) 

деятельность 

-Прогулка (инд. работа по разви-

тию движений) 

-Беседа с родителями 

Социально-  

личностное  

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из психо-

гимнастики 

-Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

-Формирование культуры еды 

-Этика быта, трудовые поручения 

-Формирование навыков культуры 

общения 

-Театрализованные игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-С/ролевые игры 

-Культурно-досуговая   деятель-

ность 

-Взаимодействие с родителями 

Познавательно- 

речевое 

 развитие 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Беседы 

-Экскурсии по участку 

-Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

Игры 

Непосредственно образователь-

ная деятельность 

-Культурно -досуговая деятель-

ность 

-Индивид. работа 

-Взаимодействие с родителями 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному разви-

тию 

Непосредственно образовательная 

деятельность по продуктивным видам 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – художественные 

досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Культурно -досуговая деятель-

ность 

- Взаимодействие с родителями 

 

Старший дошкольный возраст 

Направления 

развития  

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 

 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

Культурно – гигиенические процедуры 

Закаливание (одежда по сезону, в 

группе, воздушные и солнечные ванны) 

Различные виды закаливания 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная гимнастика 

Физкультминутки, динамические паузы 

Непосредственно образовательная де-

ятельность по физическому развитию 3 

раза в неделю 

Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, индивид. работа с 

детьми 

по развитию физических качеств) 

Гимнастика после сна 

Закаливание (ходьба босиком, 

ходьба по«дорожке здоровья») 

Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (инд. работа по разви-

тию движений) 

Культурно-досуговая деятель-

ность 

Взаимодействие с семьёй 
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Социально- 

личностное 

развитие 

Утро (беседы индивидуальные, под-

групповые) 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией пла-

на работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурство по столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры об-

щения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивид. Работа 

Эстетика быт 

Трудовые поручения 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа с книгой 

Общение детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяй-

ственно – бытового труда и труда в 

природе 

Дни рождения 

Спектакли 

 

Познаватель-

но- речевое 

развитие 

Непосредственно образовательная де-

ятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения, экскурсии 

Беседы 

Исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

Игры 

Непосредственно 

бразовательная деятельность 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Художествен-

но- эстетиче-

ское развитие 

Непосредственно образовательная де-

ятельность по музыкальному развитию 

Непосредственно образовательная де-

ятельность по продуктивным видам 

Эстетика быта 

Экскурсия в природу (на участке) 

Выездные выставки музеев 

Музыкально – художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Культурно -досуговая деятель-

ность 

 

Формы и методы по образовательным областям 

 

Педагогический процесс ДОО представляет собой целостную систему, которая охва-

тывает все основные направления развития ребенка, а также предусматривает систему мер 

по охране и укреплению его здоровья. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, целях развития, возможности применения для группы, подгруппы детей 

или отдельного ребенка. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности детского сада, культурных и регио-

нальных особенностей, специфики дошкольной образовательной организации, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

ФГОС в дошкольном образовании направлен на создание оптимальных условий для 

развития детей дошкольного возраста в современных условиях, реализацию права ребенка на 

доступное, качественное образование. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации обра-

зовательного процесса для детей дошкольного возраста. Данный вид деятельности подразде-

ляется на: 

- свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающую выбор каждым ре-

бенком деятельности по интересам и позволяющую ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

- организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других лю-

дей, помощь другим в быту и др.). 

Совместная деятельность взрослого и детей — основная модель организации образо-

вательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников об-
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разовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправ-

ной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного раз-

мещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Пред-

полагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации работы с 

воспитанниками. 

 

Формы организации образовательной деятельности  

по разным видам детской деятельности 

Образовательная 

область 

Детская  

деятельность 
Формы работы 

«Физическое  

развитие» 

 

Двигательная  

игровая 

Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровые ситуации 

Досуг 

Ритмика 

Спортивные игры и упражнения 

Аттракционы 

Спортивные праздники 

Гимнастика (утренняя и после сна) 

«Социально-  

коммуникативное раз-

витие» 

Игровая 

коммуникативная 

трудовая 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературных 

произведений 

Игры с речевым сопровождением 

Пальчиковые игры 

Театрализованные игры 

Дежурство 

Поручения 

Задание 

Самообслуживание 

Экскурсии 

Коллективный труд 

Субботники 

Проекты 

«Художественно- эс-

тетическое развитие» 

Продуктивная  

музыкально- 

художественная 

Коллективное творческое дело 

Реализация проектов 

Дизайн 

Опытно-экспериментальная деятельность 

Выставки 

Мини-коллекции 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопро-
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вождением) 

Музыкально -дидактические игры 

«Познавательное  

развитие» 

Познавательно-                  

исследовательская                   

игровая                                 

конструктивно-                                                    

модельная 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, ребусы, кроссворды, шашки) 

Конструирование 

Увлечения 

«Речевое  

развитие» 

Общение чтение  

художественной  

литературы 

Игровые ситуации 

Постановки 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание, рассказывание 

Беседа 

Театрализованная деятельность 

Самостоятельная художественная речевая 

деятельность 

Викторина 

КВН 

Вечер вопросов и ответов 

Выставки в книжном уголке 

Литературный праздник, досуг 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 

Возрастная 

 категория  

детей 

Виды детской  

деятельности 
Культурные практики 

 

 

 

Младший  

дошкольный   

возраст 

- игровая деятельность, вклю-

чая сюжетно- ролевую игру как                  

ведущую деятельность детей                       

дошкольного возраста; 

- игры с правилами и другие 

виды игры; 

- коммуникативная деятель-

ность (общение и взаимодей-

ствие со 

взрослыми и сверстниками); 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

- познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и эксперименти-

рования с ними); 

- самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного мате-

риала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

- изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации) 

- музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных ин-

струментах); 

- двигательная деятельность (овла-

дение  основными движениями). 

Средний   - игры с составными и динами- - предметная деятельность; 



122 

 

возраст ческими игрушками; 

- общение с взрослыми и сов-

местные игры со сверстниками 

под руководством  взрослого; 

- восприятие смысла музыки, ска-

зок, стихов; 

- рассматривание картин и карти-

нок; 

- двигательная активность. 

- познавательно- исследовательские 

действия с предметами; 

- экспериментирование с материа-

лами и веществами (песок, вода, те-

сто); 

- действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка…); 

- самообслуживание, элементы бы-

тового труда (дежурство). 

Старший   

возраст 

- игровая деятельность, включая 

сюжетно- ролевую игру как веду-

щую деятельность детей до-

школьного возраста; 

- игры с правилами и другие ви-

ды  игры; 

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

- восприятие художественной ли-

тературы и фольклора. 

- проектная деятельность; 

- простейшие опыты; 

- экспериментирование; 

- экологические практикумы; 

- экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

- природоохранная практика, акции; 

- природопользование; 

- коллекционирование, сбор                          

гербариев, моделирование, ТРИЗ. 

 

 2.2.2. Предметно-пространственная развивающая образовательная сред 
    Главная задача: создать образовательное пространство, которое обеспечит единство РППС и 

содержательное общение взрослых и детей  

Развивающая предметно-простанственная среда СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к кор-

ректировке и развитию . При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребен-

ка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. При организации развивающей предметно-простанственной среды  в группах, пе-

дагоги необходимо руководствоваться психолого-педагогическими аспектами и принципами 

создания современной развивающей среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда СП «Детский сад Умка» ГБОУ 

СОШ №1 города Похвистнево  соответствует: 

- ФАОП ДО и ФГОС ДО; 

- возрастным особенностям детей; 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

- законодательству в сфере технического регулирования, стандартизации и оценки соот-

ветствия продукции, защиты прав потребителей. 

 При организации РППС педагогические работники руководствуются  методическими 

рекомендациями письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ-413/03). 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в са-

мостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен толь-

ко в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.                                                                                                                                 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия 

для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно- 

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
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ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, при-

вычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избе-

гать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дис-

комфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способ-

ствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

       Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональ-

ном, поведенческом компонентах умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми.  

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ре-

бенка адекватную самооценку. 

При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку ЗПР важно научиться 

оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным па-

раметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предо-

ставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Детская        инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в со-

ответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый посто-

янно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, ка-

ков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть са-

мим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способ-

ствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предо-

ставляет ребенку право выбора того или действия. Ребенок учится брать на себя ответствен-

ность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Способы поддержки детской инициативности 

Инновационные педагоги-

ческие 

технологии 

Создание интеллектуально 

-игрового пространства 

Активные методы обуче-

ния 

Детское игровое эксперимен-

тирование 

Создание эколого- образователь-

ной и эколого- оздоровительной 

среды 

 

Метод проектов 

Игровое проектирование 

Применение системы развиваю-

щих игр и игрушек для интеллек-

туального развития 

Интерактивное обучение: 

развивающие игры, обу-

чающие программы 

 

 

Детское игровое моделирова-

ние 
Создание интерактивной среды 

Игровые обучающие ситуа-

ции (ИОС) 

Информационно- коммуни- Организация центров по направ- Драматизация, театрализация 
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кационные технологии лениям развития и интересам де-

тей 

Здоровьесберегающие техно-

логии: 

-Интегрированная прогулка 

по экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 

акции 

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия, 

музыкотерапия 

Создание рефлексивной среды Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания 
Создание коммуникативной среды Методы успеха, любования, 

уверенности 

ТРИЗ 

(теория решения изобрета-

тельских задач) 

 

 2.2.4. Особенность работы с семьями обучающихся с ОВЗ (формы взаимодей-

ствия, методы организации общения) 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители 

не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоя-

нии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического разви-

тия, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР 

довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся не-

достатков и трудностей. 

 

Задачи работы ДОО по взаимодействию с родителями: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для коррекции, развития и воспитания детей; 
• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмо-

циональной взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, поэто-

му в ДОО создаются условия, имитирующие домашние. К образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители (законные представители), которые участвуют в занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Пе-

дагоги работают над созданием единого сообщества. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

 

 1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией в соответствии с годо-

вым планом работы ДОО. 

Задачи: 

- информировать и обсуждать с родителями задачи и содержание коррекционно- обра-
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зовательной работы; 

- решать организационные вопросы; 

- информировать родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организация-

ми, в том числе и социальными службами. 

 

 1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 2-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждать с родителями задачи, содержание и формы работы; 

- сообщать о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решать текущие организационные вопросы. 

 

 1.3. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО 

один раз в два месяца. 

 Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 
                                      «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомить и обучать родителей формам оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- знакомить с задачами и формами подготовки детей к школе. 

  

  1.4. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддерживать благоприятный психологический микроклимат в группах и распро-

странять его на семью. 

  

   1.5. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных     

   детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  

Задачи: активизировать совместную экспериментально-исследовательская деятельность ро-

дителей и детей. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

 

2.1. Анкетирование и опросы. 

Проводятся по планам администрации, психолога, воспитателей и по мере необходи-

мости. 

Задачи: 

- анализировать необходимую информацию о ребенке и его семье; 

- определять запросы родителей о дополнительном образовании детей; 

- определять оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определять оценки родителями работы ДОО. 

  

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

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказывать индивидуальную помощь родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания. 

  

 2.3. Родительский час. Проводится педагогом-психологом в соотвествии с графиком 

работы. 

 

Задача: 

- информировать родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, 
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помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

 

3.Формы наглядного информационного обеспечения 

  

 3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Гото-

вимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ре-

бенка дома») и т.д. 

Задачи: 

- информировать родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 

- информировать о графике работы администрации и специалистов. 

 3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

- Знакомить родителей с формами продуктивной деятельности детей;  

- привлекать и активизировать интерес родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

 

 3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся в соответствии 

с годовым планом работы ДОО.  

 Задачи: 

- создавать условия для объективной оценки родителями успехов и трудностей сво-

их детей; 

- обучать родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в домашних 

условиях. 
 

4.Новые (внедряемые в ОО) формы 

  

4.1. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, элек-

тронной почты для родителей.  

 Задачи: 

- информирование родителей о деятельности группы, даже если ребенок по разным 

причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить раз-

личную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам. 

 

Методы общения 

 

В педагогической практике именно общение является важнейшим фактором професси-

онального успеха. По мнению М.И. Скаткина «Высокая техника педагогического общения – 

не только один из компонентов, но и ведущая составляющая педагогического мастерства». 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. Объединяющего взрос-

лых и детей. 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. Сов-

местная работа специалистов ДОО по реализации программы обеспечивает педагогическое 

сопровождение семьи, выстраивает взаимодействие. Родители становятся действительно 

участниками образовательного процесса. 

 

 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Ежедневное доброжела-
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тельное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хо-

рошо проведенное мероприятие. 

 

2. Индивидуальный подход. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать си-

туацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое уме-

ние воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребен-

ку в той или иной ситуации. 

 

3. Сотрудничество. Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных 

детей. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в про-

блемах семьи и искреннее желание помочь. 

 

            2.3. Программа коррекционной работы (содержание образовательной деятель-

ности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся) 

Главной идеей АОП является реализация общеобразовательных задач дошкольного об-

разования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоцио-

нально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь образова-

тельной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

 

 2.3.1. Цели, задачи, содержание коррекционной работы 

 
 Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи: 

 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных не-

достатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения; 

 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной дея-

тельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компо-

нентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 

оценочного; 

 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 
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маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержани-

ем образования; 

 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровожде-

ния с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 

 2.3.2. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

 

 Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального ба-

зиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций 

и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функ-

ций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предмет-

ной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двига-

тельных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

 

 Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5 - 3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтиче-

скую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирующей 

направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, 

но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

 

 Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важ-

но преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

 

 Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ори-

ентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятель-

ностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных 

ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

 

 На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций. Необходимыми компонентами являются: 

 

-развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, вне-

ситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональ-

ные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. Важно 

помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, фор-

мировании полноценных межличностных связей; 
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- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мысли-

тельной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного вы-

сказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; 

 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

 

 Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение дей-

ствиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому 

это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

 

 С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целе-

направленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

 

 Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирова-

ние ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

 

 Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

 

 Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, пси-

хокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

 

 в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 

школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обуче-

нию. 

 

 Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

 

 Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направ-

ления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств язы-

ка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой 

психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 
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коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной ре-

чью. 

 

 На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенство-

вание речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

 

 Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

 

 Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к воле-

вым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений. 

 

 Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, созда-

ние условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучаю-

щихся. 

 Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начально-

го общего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпо-

сылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, ком-

муникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального 

общего образования. 

 

  ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым 

состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой кор-

рекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является медикаментозная 

поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значитель-

но повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной про-

граммы и их интеграции в образовательную среду.  

 

 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает 

все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной 

работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе вы-

явления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

 Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и 

прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостат-

ков в развитии. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного направле-

ния представлена в виде таблицы. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы 

Задачи и педагогические условия реализации  

 программы 

коррекционной работы 

Коррекционная  

направленность  

работы в  рамках  

социализации,  

развития  

общения, 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство              

доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с                  
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 нравственного,  

патриотического  

воспитания.  

Ребенок в семье и  

сообществе 

взрослыми и другими детьми, раскрывая способы совместных                    

действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к 

подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности                     

и к играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия                         

детей в ходе специально созданных ситуаций и в самостоятельной 

деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые                  

средства коммуникации; учить детей пользоваться различными                           

типами  коммуникативных высказываний (задавать вопросы,                      

строить простейшие сообщения и побуждения); 

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных                     

возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего,                        

создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования                                   

создавать  условия для перехода ребенка на уровень вне                               

ситуативно- личностного общения, привлекая его внимания к                               

особенностям поведения, действиям, характеру  взрослых; готовить 

к контекстному общению, предполагающему соблюдение опреде-

ленных правил коммуникации. 

 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к 

себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить 

по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по име-

ни, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить се-

бя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг 

на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, 

среди друзей и т.п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в призна-

нии его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направ-

ленности на получение результата. 

 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к                          

сверстникам, к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений,                    

поглаживания, визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоцио-

нальной основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игруш-

ками; 

 создавать условия для совместных действий детей и                           

взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и 

пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия                         

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик                          

при проведении праздников (Новый год, День рождения,                              

Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и 
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др.) 

 

Создание условий и предпосылок для развития у детей пред-

ставлений о месте человека в окружающем мире, формирования 

социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к                        

другому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) 

и в играх- драматизациях со сменой ролей; 

 развивать представления о социальных отношениях в процессе                              

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения   художественной 

литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к                                        

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им    помощи;  

 формировать, внимательное и уважительное отношение к 

близким взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, исполь-

зуя                       диалог, монолог (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливы-

ми,                                         терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности  эмоцио-

нального и когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» 

и умения критично анализировать и оценивать продукты своей дея-

тельности, собственное поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств                                        

формирующегося характера, предупреждения и устранения аффек-

тивных, негативистских, аутистических проявлений,   отклонений в 

поведении,    а  также повышенной тревожности, страхов, кото-

рые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сфе-

ры, как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом ком-

понентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах 

и правилах, но давал нравственную оценку своим поступкам и по-

ступкам товарищей; придерживался правил в повседневной жизни, 

достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта» и интел-

лекта».  

Коррекционная 

 направленность  

работы по  

формированию  

навыков  

самообслуживания, 

трудовому  

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее                         

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморе-

гуляции в  совместной со взрослым и в самостоятельной дея-

тельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

детей в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опо-

рой на карточки-схемы, отражающие последовательность действий; 

привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; со-

держать в порядке собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умыва-

ния, одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и не-

вербальные средства: показ и называние картинок, в которых отраже-

на последовательность действий при проведении процессов самооб-

служивания, гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки без-
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опасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к ре-

зультатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. 

п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к про-

извольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой 

элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая разви-

вать практические умения, зрительно-двигательную координацию, 

постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на 

участке детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на 

игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разно-

образные предметы-орудия для выполнения хозяйственно- бытовых 

поручений в помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поде-

лок из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, об-

ращая внимание на совершенствование приемов работы, на последо-

вательность действий, привлекать к анализу результатов труда; раз-

вивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при из-

готовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи де-

тей в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно- бы-

тового труда; 

 закреплять умения сервировать стол по предварительному пла-

ну- инструкции (вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь 

приобучении их различным видам труда и при формировании навы-

ков  самообслуживания. 

Формирование основ 

безопасного поведе-

нияв быту, социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с форми-

рованием понимания различной знаковой, бытовой, световой и 

другой окружающей человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и техниче-

ских устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обу-

чать элементарному их использованию, учитывая правила техники 

безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процес-

сы памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с 

ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику умственно-

го и физического переутомления детей в разные режимные момен-

ты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, 

обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх 

знания об основных правилах безопасного поведения в стандарт-

ных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картин-

ным материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. 
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п.; 

 способствовать осознанию опасности тех или иных предметов 

и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах по-

ведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально 

опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в стан-

дартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спа-

сатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, 

постовой милиционер), водители транспортных средств, работни-

ки информационной службы и т. п., и побуждать их отражать полу-

ченные представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефо-

нов, четко и правильно сообщать необходимую информацию (в 

соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 

детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном по-

ведении в информационной среде: о необходимости согласовывать 

свои действия со взрослыми по допустимой продолжительности 

просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и об-

разовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаи-

мопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предика-

тив-ного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей 

импрессивной и  

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 

вопросам безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасно-

стью поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного сред-

ства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у де-

тей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления де-

тей о некоторых источниках опасности для окружающего природно-

го мира: 

 дети должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам,рвать расте-

ния, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засо-

рять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разво-

дить огонь только в присутствии взрослого и в специально обору-

дованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра во-

дой и т. д.; 

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть 

знания о правилах безопасного поведения, но информация не 
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должна провоцировать возникновение тревожно-фобических состо-

яний. 

 

Коррекционно- развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Разделы 
Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

 направленность 

 работы по  

сенсорному 

 развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности: 

 развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно- двига-

тельного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя 

из принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 

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

запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоя-

тельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом- эталоном путем прикладывания и накладывания, совме-

щения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию 

и тактильно- двигательное восприятие (обведение контуров пальчи-

ком, примеривание с помощью наложения и приложения данного 

элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить 

к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак; 

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уров-

ня выполненияинструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи си-

ний, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоя-

тельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, 

формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального количе-

ства свойств и признаков; 

 развивать способность узнавать и называть объемные геомет-

рические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с ре-

альными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из ча-

стей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая коли-

чество частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материа-

лов, величину предметов, узнавать и называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравни-

вать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени 
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сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми   

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным призна-

ком, размером и расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 

нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравне-

ния, обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, 

сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых призна-

ков. 

Коррекционная  

направленность   

в работе по  

развитию 

 конструктивной 

 деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мыш-

ления, способности к моделированию: 

 формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов конструирова-

ния (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для кук-

лы и пр.) с целью; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать к «опред-

мечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными объек-

тами, поощряя стремление детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при обяза-

тельном речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать 

ее основные и вспомогательные части, устанавливая их функцио-

нальное назначение, определяя соответствие форм, размеров, ме-

стоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на 

контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание 

развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из ча-

стей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем 

зрения в ходе создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, исполь-

зуя разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным мате-

риалом, требующим разных способов сочленения и расстановки 

элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, уста-

новка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внима-

ния детей использовать как указательные и соотносящие жесты, 

так и словесные указания; 

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоя-

тельному обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные 

игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками, 

разрезными картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской дея-

тельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая ви-
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деть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как искус-

стве и о строительстве как труде по созданию различных постро-

ек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, простран-

ственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в ре-

чи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строитель-

ных наборов и конструкций по величине, расположению, употреб-

ляя при этом прилагательные и обозначая словом пространствен-

ные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению кон-

струкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображе-

нию; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все ви-

ды словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование дея-

тельности; упражнять детей в умении рассказывать о последова-

тельности конструирования после выполнения задания, в сравнении 

с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приоб-

ретенные конструктивные навыки для создания построек, необхо-

димых для развертывания или продолжения строительно- конструк-

тивных, сюжетно- ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному 

началу и собственному замыслу (с предварительным планированием 

и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная  

направленность  

работы по  

формированию  

элементарных  

математических 

 представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, располо-

жения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, ве-

личины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств 

путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориен-

тировке на содержание множеств при их сравнении путем установ-

ления взаимно однозначного соответствия (приложения один к од-

ному). 

 

Развивать понимание количественных отношений, количе-

ственной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», поль-

зуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем 

к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из мно-

жества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, соот-

носить с количеством пальцев, палочек и другого символического 
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материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики 

уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с 

рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, 

добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя 

один объект  из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприя-

тия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (воз-

можный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из 

уровня их математического развития на каждом этапе образователь-

ной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав чис-

ла из единиц на различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 

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

нии, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 

материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 

лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкла-

дывая цифры к количеству объектов, выделять цифровые знаки сре-

ди других изображений (букв, схематических изображений объек-

тов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

 

Знакомство детей с элементарными арифметическими зада-

чами с опорой на наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй — другую, третий зада-

ет вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначения-

ми действий задачи, использованием стрелок, указателей, объедини-

тельных и разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоен-

ного состава числа; 

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 

цвете, форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения (па-

лочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую и игро-

вую деятельности.  

 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах рабо-

ты; 
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развивать у детей способность ориентироваться в телесном про-

странстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, пра-

вая- левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 

правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-

внизу, впереди- сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отноше-

ния, между объектами по подражанию, образцу и словесной ин-

струкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность простран-

ственных отношений при передвижениях в различных направлениях, 

поворотах, действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных от-

ношений путем обогащения их собственного двигательного опыта, 

учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по ука-

зательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; 

выполнять определенные действия с предметами и отвечать на во-

просы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения ме-

стонахождения и направления движения, пользуясь при этом дви-

жением руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 

назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пе-

ресчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполне-

нии зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно); 

соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игро-

вых упражнений, выделяя общие и различные пространственные 

признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, 

углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней ча-

стях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представ-

ления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ло-

маная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в 

практической деятельности представления детей о взаимоотноше-

нии точек и линий, моделируя линии из различных материалов 

(шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических 

фигур).  

 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, ме-

сяцев и т.д., так и пониманию последовательности и цикличности 

времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании времен-

ных представлений; 
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 учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 

что взрослые люди тоже были маленькими и т.д.; 

 формировать понимание временной последовательности со-

бытий, временных причинно-следственных зависимостей (Что сна-

чала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений: 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для вы-

деления максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями при-

роды и ее изменениями с привлечением внимания детей к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насе-

комых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время 

грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим 

его словом, правильное его понимание и использование (трещит, по-

скрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного вос-

приятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразви-

тием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, исполь-

зуя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие техниче-

ские средства и приспособления, усиливающие и повышающие эф-

фективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, 

для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет).  

 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно- 

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности че-

ловека с опорой на все виды восприятия; 

 организовывать наблюдения за природными объектами и яв-

лениями в естественных условиях, обогащать представления детей с 

учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и 

восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой нагляд-

ной информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 

явлений, обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самосто-

ятельного выполнения действий, связанных с уходом за растениями 

и животными, уборкой помещений, территории двора и 

др.расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать при-

чинно- следственные связи между условиями жизни, внешними и 
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функциональными свойствами в человеческом, животном и расти-

тельном мире на основе наблюдений и практического эксперименти-

рования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах бы-

та, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный 

запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциаль-

ном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с измене-

ниями в жизни людей, животных, растений в различных климатиче-

ских условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, 

День рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масле-

ница,    Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День 

защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоцио-

нального, бытового, предметного, социального и игрового опыта де-

тей. 

Коррекционная 

 направленность   

в  работе 

по развитию  

высших  

психических 

 функций 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как осно-

ву наглядно-действенного мышления, создавать специальные нагляд-

ные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 

соотнесения; 

 развивать способность к анализу условий наглядной проблем-

ной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомога-

тельных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из 

банки разные предметы, используя соответствующее приспособление 

и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: лож-

кой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и 

пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтезана 

основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоя-

тельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, вы-

полнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 

сторон); 
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 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнава-

нию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по эле-

ментам и т.д.); 

 развивать антиципирующие способности в процессе склады-

вания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу свя-

зывают с другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

 развивать способность к замещению и наглядному моделирова-

нию в играх на замещение, кодирование, моделирование простран-

ственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемен-

та); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашум-

ленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать за-

кономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной си-

туации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на 

наглядном материале; 

 формировать умение делать простейшие умозаключения индук-

тивно- дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природ-

ными явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющих-

ся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предме-

тов, учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства;  

 обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения 

на основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материа-

ла, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних эта-

пах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при вы-

полнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 

упражнениях. 



143 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Разделы 
Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

 направленность 

 работы 

по развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совмест-

ные со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситу-

ации и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми во-

просов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семан-

тических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привле-

кать внимание детей к изменению значения слова с помощью грам-

матических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на разви-

тие восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать 

их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.),а 

на этапе  подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели со-

става слова; 

 в процессе работы над фонематическим восприятием обра-

щать внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы 

(как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и ши-

пящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; доч-

ка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского язы-

ка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых                    вы-

ражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными ка-

тегориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выраже-

ний, поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повест-

вовательным, восклицательным, вопросительным), учить восприни-

мать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функ-

цию интонации. 

 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на за-

нятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию 

других детей, фиксирование внимания ребенка на содержании вы-

сказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к ре-

чи; воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту вза-

имодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообще-

ниями, вопросами, побуждениями (т.е. к использованию различных 

типов коммуникативных высказываний); 
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 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи.  

 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопро-

изношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение ги-

гиены голосовых нагрузок: 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учите-

ля-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, от-

рывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 

пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо- 

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых  

обрцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) рит-

мические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симмет-

рии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать не-

достатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 

крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; ра-

ботать над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом;вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха 

как способности дифференцировать фонемы родного языка и фо-

нематического восприятия как способности к звуковому анализу): 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению 

и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пыле-

сос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подража-

нию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (ма-

ракас, металлофон, балалайка, дудочка и т.п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления 

по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и 

др.); 
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 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий раз-

ной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произне-

сенным педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными зву-

ками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и 

глухими согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце сло-

ва, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце 

слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согл-

ных звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии 

звуков.  

 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с рас-

ширением представлений об окружающей действительности, развити-

ем познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семанти-

зации; пополнять и активизировать словарный запас, уточнять поня-

тийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе рас-

ширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать анто-

нимы и синонимы на материале существительных, глаголов, прилага-

тельных; 

 совершенствовать представления об антонимических и синони-

мических отношениях между словами, знакомить с явлениями омо-

нимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

 

Формирование грамматического строя речи: 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия 

для освоения продуктивных и непродуктивных словообразователь-

ных    моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилага-

тельных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 

при овладении морфологическими категориями; 

 формировать умения морфолого-синтаксического  оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различ-

ных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамма-

тических форм слов, расширять набор используемых детьми типов 

предложений, структур синтаксических конструкций, видов синтак-

сических связей и средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 
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 учить понимать и строить логико-грамматические конструк-

ции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении 

слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). 

 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство со-

держания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, мо-

делировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысло-

вых 

 компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внут-

ритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказы-

вание на основе: пересказа небольших по объему текстов, составле-

ния рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные кар-

тинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсцениров-

ки, игры- драматизации, моделирование ситуации на магнитной дос-

ке, рисование наложения, зашумления, написания разными шрифта-

ми. 

 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 

письму: 

 формировать базовые графические умения и навыки на нелино-

ванном листе: точки, штрихи, обводка, копирование 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геомет-

рических фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по ре-

чевой  инструкции; 

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовы-

вать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых 

предметов.  

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная    

направленность  в 

работе 

по приобщению                         

Коррекционная направленность в работе по приобщению к  ху-

дожественной литературе передачи состояния персонажей и его 

роли в данном произведении: 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания ху-
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к     

художественной  

литературе 

дожественных произведений (прозаических, стихотворных), поведе-

ния и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и 

выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая вырази-

тельный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрали-

зованной деятельностью, рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы 
Задачи и педагогические условия реализации программы коррекци-

онной работы 

Коррекционная  

направленность в  

работе по развитию 

детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и ре-

гуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах: 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; созда-

вать условия для развития самостоятельного черкания карандашами, 

мелками, волоконными карандашами и пр.; 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять 

их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания»; 

 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вы-

звать у него интерес к изображению и к себе как объекту для изображе-

ния; 

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; 

рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке дей-

ствия по подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя 

особое внимание изображению человека и его действий, рассматрива-

нию картинок, иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изоб-

разительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, 

цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить пе-

редавать строение человеческого тела, его пропорции; 

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически восприни-

мать различные сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холод-

ных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж- осенний пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать и со-

здавать композицию, осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства; 

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллю-

страций, картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, 
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глине), в процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, со-

единяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем 

этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 

обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 

 включать в последующую совместную игру фигурки людей, жи-

вотных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит» и т.д.); 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поде-

лок с помощью аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с 

детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять 

простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередо-

вания в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под зритель-

ным контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверх-

ностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при ап-

пликации по образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи 

для составления наглядной программы высказываний.                                                     

Развитие воображения и творческих способностей детей: 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой  дея-

тельности; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобра-

зительной деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изу-

чение, обследование объекта перед изображением; отражать воспри-

нятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппли-

кации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его формули-

ровать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяс-

нять после окончания работы содержание получившегося изображе-

ния; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых обра-

зов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схемати-

зации; 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, ап-

пликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный                                       

замок»,«Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т.п.); предла-

гать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисо-

вать незаконченные изображения; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окру-

жающего мира, поддерживать стремление к расширению содержания 

рисунков и поделок дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих 

взрослых и сверстников; 

 развивать планирующую функцию речи и произвольную регу-
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ляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их                                      

содержания в коротких рассказах; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем                                                                                                                                    

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления де-

тей, используя для обозначения размера, места расположения, про-

странственных отношений языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, ка-

рандашами, фломастерами; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства вырази-

тельности, передающие характер образа, поддерживать стремление 

детей лепить самостоятельно. 

Коррекционная    

направленность     

работы 

по приобщению к 

изобразительному 

искусству 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию                  

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декора-

тивно- прикладного искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений                                   

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать                                       

на воздействие художественного образа, понимать содержание про-

изведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих                                                                                                                

рассказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, 

используя средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к неко-

торым видам росписи, воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная 

 направленность  

работы в 

процессе 

 

музыкальной 

 деятельности 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на ос-

нове знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (бара-

бан,                               бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые 

от ребенка игрушки                              по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают  голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звуча-

ние                     игрушек в качестве сигнала к началу или прекраще-

нию действий в                                                       подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению                               распо-

ложения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть 

его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе 

звуков (громко/тихо); 

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности,                            

характера  движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 

стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании 

музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слухо-

вому сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной 

гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку мар-

шевого и  плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соот-

ветствующие    эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком му-

зыкальную деятельность как средство для активизации и повышения                                       

эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-
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слуховые и двигательные представления о средствах музыки,                                            

передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет мед-

ведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный 

и тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; 

  привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, 

отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушатель-

скую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий; 

 расширять и уточнять представления детей о средствах музы-

кальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исхо-

дя из особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной 

игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к соль-

ной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкаль-

ные произведения и умение использовать музыку для передачи соб-

ственного  настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, дина-

мическую организацию движений в ходе выполнения коллективных 

(групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предме-

тами во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: переда-

вать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: вы-

полнять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 

звучании музыки в размере 2/4,3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумы-

вать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); 

развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музы-

кальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлени-

ем их с произведениями художественной литературы, явлениями в 

жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на по-

нравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к 

нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкаль-

ные образы изобразительными средствами; 

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и 
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жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас 

детей для описания характера музыкального произведения. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

 

«Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие»               

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

физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и                                 

физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного                                 

воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекцион-

ной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанни-

ков                                 в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспе-

чить медицинский                             контроль и профилактику заболеваемости. 

 

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного то-

нуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

- пространственной организации движений; 

- моторной памяти; 

- слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; произвольной ре-

гуляции            движений. 

 

 

Разделы 
Задачи и педагогические условия реализации программы коррекци-

онной работы 

 

Коррекционная 

направленность 

в работе 

по 

 

формированию 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, позвоночни-

ка и правильной осанки, и средствами физического развития и 

предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом обо-

рудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с                                  

использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение веноз-

ного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительно-

сти тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление 

нервно- психической возбудимости детей, расслабление гипертону-

са мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активно-

сти детей; создавать условия для нормализации их двигательной ак-

тивности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных 

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

но-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повы-

шенную подвижность; 

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за ра-

ботой различных мышечных групп на основе контрастных ощуще-

ний («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» 

— мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормали-

зации мышечного тонуса, приѐмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 
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формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног 

предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эф-

фекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 

должна не только соответствовать возможностям детей, но и не-

сколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих 

низкие функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности 

нервно- психической деятельности (повышенная утомляемость, 

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

 контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

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

достатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкально-

ритмические занятия, хозяйственно- бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору со-

держания и средств физического воспитания с учетом возраст-

ных физических и индивидуальных возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно- 

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положе-

ния стоп; 

 осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у де-

тей; 

 объяснять значение, формировать навыки и развивать по-

требность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих про-

цедур (при участии взрослого); 

учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объ-

яснять, что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого,ритмического дыхания с углубленным, но спокойным вы-

дохом; 

 правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использовани-

ем 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, 

сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и ра-

боты сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увели-

чение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухо-

жилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникаю-

щих ситуациях нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности 

детей, к закреплению у детей представлений и практического опыта 

по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность 

в работе 

по 

физической 

культуре 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бро-

сания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную 

деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: 

«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 
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 использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной дея-

тельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические 

паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утрен-

нюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, 

занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность пространственной ориентиров-

ке в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на из-

менение положения тела во время перемещения по сложным кон-

струкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции 

типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путѐм 

введения сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — 

ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей пере-

ключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении или по-

следовательности из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различ-

ных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и ста-

тического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы 

(быстрый, средний, медленный); 

 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в ко-

лонне, при беге парами соизмерять свои движения с движениями 

партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранени-

ем равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных раз-

меров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при 

ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать по-

движные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр,  

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении                                     

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение                           

по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и                                 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортив-

ных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие                                      

упражнения для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению дви-

жениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагит-

тальной плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий 

с предметами по словесной инструкции и умение рассказать о                                       
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выполненном задании с использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой                                      

детей и желание самостоятельно заниматься с полифункциональными 

модулями, создавая из них различные высотные и туннельные кон-

струкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений                              

под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом,                          

характером музыкального произведения), предлагать задания,                                  

направленные на формирование координации движений и слова,                                      

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материа-

лом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить                         

речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает 

его, остальные — выполняют). 

Коррекция                           

недостатков и                      

развитие ручной 

моторики 

 дифференцированно применять игры и упражнения для норма-

лизации мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педа-

гога; формировать дифференцированные движения кистями и паль-

цами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев;  

 выполнять согласованные действия пальцами обеих рук; 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; разви-

вать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопыва-

ния); 

 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц паль-

цев и кистей рук при утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 

звучание музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнасти-

ке»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с ре-

чевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в                        

играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры:                            

кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать диффе-

ренцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, 

колечек на шнурок в определенной последовательности, представлен-

ной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указатель-

ным типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориен-

тирам: точкам, пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой:                        

переливание воды из одной емкости в другую при использовании 

чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие                                           

материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые                                 

и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а                        

если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов из-

меняют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «ку-

лак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 
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 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого паль-

ца от ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, исполь-

зуя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.).  

 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и  умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые 

линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 

элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клет-

ку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между 

двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить 

сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру раз-

личные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к предло-

женному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых 

предметов в различных направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при 

выборе цвета. 

Коррекция 

 недостатков  

и 

 развитие  

артикуляционной 

моторики 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно- 

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляцион-

ных укладов и движений; 

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуля-

ции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляци-

онные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференци-

ации вдоха и выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражне-

ниях подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкну-

ли веки, обида –надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и                                         

развитие 

психомоторной                        

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедиче-

ской и фонетической ритмики: 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-  

 

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно- моторную координацию, мышечную выносливость, спо-

собность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для 

движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в хо-

де выполнения двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигатель-

ного развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые 

звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного 

восприятия); 
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 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опо-

рой на двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительно моторную координации; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений психогимна-

стики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с помо-

щью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, 

повар...) и т.п.; 

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 

движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации дви-

жений; совершенствовать умения и навыки одновременного выпол-

нения детьми согласованных движений, а также навыки разноимен-

ных и разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передви-

гаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мы-

шечному напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, дви-

жения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и сло-

весное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигна-

лов и сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, ре-

чевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координа-

ции движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упраж-

нений доступным речевым материалом (дети могут одновременно 

выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 

ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем со-

относить  ритмическую структуру с графическим образцом. 

 

Предоставление услуг ассистента, тьютора, оказывающего необходимую помощь в 

проведении индивидуальных и групповых коррекционных занятий штатным расписанием 

не предусмотрено. В случае необходимости помощь воспитателю и специалистам оказы-

вает младший воспитатель при перемещении детей внутри здания и на территории дет-

ского сада. 

Помещения и территория СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города   Пох-

вистнево приспособлены для детей с ЗПР. 

 

 2.3.3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 
 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП ДО при проектировании РППС соблюдает-

ся ряд базовых требований: 

 

1) для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том чис-

ле технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игро-

вое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,                          

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей,                                                                     

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие круп-
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ной                           и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное                                  

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;                            

возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает                                       

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебе-

ли, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах дет-

ской                                                          активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и                                                                      

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и                                                              

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования                        

Интернетом. 

 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для                              

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 

это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и                                                                                 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека,                                           

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов                                        

деятельности и др. 

 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием                          

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 

детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с боль-

шим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в 

зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния. 

 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габа-

ритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирую-

щимися) элементами и переменными габаритами. 

 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском 

саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 

залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования и 

др.).   Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон про-

странств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельно-

сти детей. 

 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами по-

знания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений 

об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической орга-
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низации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 

таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 

создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраи-

вать выставки творческих работ. 

 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 

Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 

миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского са-

да, детского сада и мира и т. д. Отношение между обществом и ребенком в контексте его со-

циализации и трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — 

ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во 

взрослую жизнь. 

 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девоч-

кам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами муже-

ственности и женственности. 

 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и по-

знавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную дея-

тельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 

достижению конечного результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес 

к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя по-

знавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образова-

тельного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально- коммуника-

тивной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

 2.3.4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Основной целью коррекционного обучения является:                                                                                

- развитие единой комплексной системы психологической и медико-педагогической помощи 

и коррекции задержки психического и речевого развития у детей дошкольного возраста. 

 

В соответствии с поставленной целью в ходе реализации программы решаются                следу-

ющие задачи: 

- развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические и личностные 

качества; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- сохранять и укреплять здоровье ребенка; 

- корректировать недостатки в речевом и (или) психическом развитии детей; 

- создавать современную развивающую предметно-пространственную среду, комфорт-

ную как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

- формировать у детей общую культуру. 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией                                                                                                       

следующих принципов: 

-системность коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

-единство диагностики и коррекции; 

-приоритетность коррекции каузального типа; 

-деятельностный принцип коррекции; 
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-комплексность методов психологического воздействия; 

-активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

 

Формы проведения занятий: 

- фронтальные занятия; 

- подгрупповые занятия; 

- индивидуальные занятия. 

 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида занятия по "Учебному пла-

ну" детского сада, возраста детей, структура дефекта, уровня психического развития, может 

вытекать из целей и задач конкретного занятия. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов  диагно-

стического обследования. 

Реализация индивидуально - дифференцированного подхода во время занятий  осу-

ществляться за счет: 

- дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и 

по сложности материала; 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения 

и др.; 

- введения специальных видов помощи, а именно: 

    - зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания; 

    - речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания; 

   - совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, 

подведения итога выполнения задания и его оценки; 

     - введение элементов программированного обучения и т.д. 

 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечива-

ет: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи   детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизи-

ческого 

 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной и парциальной программ и их интеграции в образовательном учре-

ждении. 

 

Коррекционный процесс сливается с образовательным процессом. Различия между ни-

ми существуют на уровне целей, педагогических методов, приемов и результатов обучения. 

Организованный таким образом процесс объединяет в рамках каждого блока деятель-

ность конкретных специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолргавоспитателей) и подчиняет их работу общим целям и задачам. Задачи коррекции 

реализуются на групповых и индивидуальных занятиях. 

Занятия проводятся в соотвествии с рекомендациями ПМПК 

Индивидуальные занятия. Задачи коррекции реализуется на групповых и индивиду-

альных занятиях. Коррекционные занятия организуются индивидуально с каждым ребенком 

(длительностью 15 минут). 

Максимальное время, отведенное на непосредственно – образовательную деятельность 

в коррекционных группах определено санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами (СанПиН 2.4.3648-20 ). 

 

Групповые занятия.  

https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/
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С педагогом-психологом: два занятия в неделю с детьми 6-7 лет по 30 минут. 

С учителем-логопедом: четыре занятия в неделю по 25-30 минут. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинирован-

ной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами до-

школьной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, пе-

дагогом- психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

- регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума ДОО; 

- в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реа-

лизация  адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования; 

  группе комбинированной направленности реализуются две программы. 

 

 2.3.5. Структурные компоненты образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

 

 Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направле-

ния). 

Данные модули отражают её основное содержание: 

 1. Диагностический модуль. Работа того модуля направлена на выявление недостат-

ков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

 2. Коррекционно-развивающий модуль включает направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и                                                                                                                                                                                               

 поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи;                                           

-    -      подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и                            

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно- дей-

ственного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

 3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и раз-

работку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

 4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реали-

зации АООП по работе с детьми с ЗПР. 

 

 2.3.6. Специальные образовательные программы и методы, специальные  

методические пособия и дидактические материалы 

 

В ДОО созданы специальные социально-психологические условия для успешного раз-

вития личности ребёнка с ЗПР. Коррекционно – развивающая работа строится на основе 

АОП, рабочих программ специалистов.  

Учебно-дидактический материал, специальные методические пособия, учебно-игровые 

и дидактические материалы, мультимедийные, аудио и видео материалы коллективного и ин-

дивидуального пользования систематизированы по следующим разделам: 

Развитие речи и коррекция её недостатков. 
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Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Развитие познавательных психических процессов. 

Совершенствование мелкой и общей моторики. Информационные технологии: компью-

терные игры. 

Педагоги используют в работе практические, наглядные и словесные методы. 

Практический: игры и упражнения на координацию движений, развитие эмоций, за-

крепление произносительных умений и навыков. 

Наглядные: дидактические игры, рассматривание иллюстраций, слайдов к сказкам, об-

разец. 

 Словесные: речевые игры, рассказывание сказки, рассказов, беседы, лексико – грамма-

тические упражнения, речевые ситуации. 

 
Инновационные педагогические технологии 

 

Название 

технологии 
Авторы Цель 

Особенности использования педагогиче-

ской 

технологии 

Технология 

«Метод про-

ектов» 

Авторы: Дж.Дьюи, 

У.Килпатрк,С.Т.Шацкий 

Цель: направление учебно- 

познавательной деятельно-

сти воспитанников на 

определенный и заплани-

рованный результат, кото-

рый получается при реше-

нии той или иной теорети-

чески или практически 

значимой                                                                                                                          проблемы. 

Особенностью проектной деятельности в 

специализированных группах для детей с 

ЗПР является то, что дети еще не могут                             

самостоятельно найти противоречия в                   

окружающем, сформулировать проблему,                        

определить цель (замысел). Поэтому в                   

воспитательно- образовательном процессе 

ДОО проектная деятельность носит харак-

тер сотрудничества, в котором принимают 

участие дети и педагоги ДОО, а также во-

влекаются  родители. 

Игровая тех-

нология 

Авторы: О.В. Дыбина  

Цель: создание полноцен-

ной мотивационной основы 

для формирования 

У детей с ЗПР слабо выражена игровая                       

мотивация. Игровые технологии помогают                     

детям с ЗПР раскрепоститься, проявлять                       

уверенность в себе, помогают легче усваи-

вать материал любой сложности. В работе с                  

детьми с задержкой психического развития 

используются: 

- игры и упражнения, формирующие уме-

ние выделять основные, характерные 

признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 

- группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у до-

школьников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение 

владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 
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Технология 

развивающих 

игр 

Автор: Б.П. Никитина 

Цель: развитие творческих 

способностей, воображе-

ния и символической 

функции сознания детей, 

что создает условия для 

опережающего развития 

способностей детей. 

Ребенку с ЗПР педагог предоставляет 

максимальную степень свободы, организуя 

предметную среду, оснащенную развиваю-

щими                     играми, привлекает вни-

мание детей к играм собственным приме-

ром. 

В процессе взрослый выступает в роли 

консультанта, создавая ситуацию непри-

нужденного общения по поводу заданий, 

проблемных ситуаций, предлагаемых в иг-

ре. 

В работе с детьми с ЗПР используются: 

показ способа действия (после выполнения 

задания), проблемная ситуация, вхождение 

в воображаемую ситуацию, принятие роли 

и выполнение действий в соответствии с 

принятой ролью. 

Информаци 

онно-  

коммуника-

тивные 

 технологии 

(мультимеди 

йные  

презентац ии) 

Цель: обновление и                              

повышение эффективности 

образовательного процесса 

. 

Мультимедийные презентации в работе с 

детьми с ЗПР позволяют: 

- повысить познавательную активность 

детей, активизировать их внимание; 

- повысить наглядность материала; 

- разнообразить содержание материала; 

- разнообразить формы подачи материала. 

Технологии 

наглядно го 

моделиро ва-

ния 

Авторы: Леон Лоренсо С., 

Л.И.Хализеева, Н.М. Вет-

рова, Е.Л. Агаева, Ю.Ф. 

Гаркуша, Д.Б. Эльконин, 

Л.Е. Журова. 

Цель: обеспечение успеш-

ного освоения детьми осо-

бенностей объектов приро-

ды, окружающего 

мира, их структуры, связях 

и отношениях, существую-

щих между ними, развитие 

речевых возможностей де-

тей через использование 

системы специально               

подобранных 

наглядных моделей. 

Метод наглядного моделирования исполь-

зуется: 

- в развитии фонематического восприятия 

(символов, звуков, предметные картинки, 

схема слова, ребусы); 

-в формировании умений детей конструи-

ровать предложения (пиктограммы, схемы 

предложения); 

- в развитии связной речи (опорные                            

графические схемы для пересказа, серии 

картин); 

- в формировании представлений о мире                              

природы (схемы описания предметов,                                 

животных, птиц, символы времен года,                                   

природных явлений, картинно-графические 

планы в виде пиктограмм и картинок); 

- в развитии мышления и восприятия де-

тей средствами конструктивной деятельно-

сти (рисунки, графические схемы построек 

из деревянного конструктора, палочек); 

- в развитии математических представле-

ний  

(блоки Дьеныша, числовые фигуры и др.). 

Здоровьесб 

ерегающие 

технологии 

Цель: обеспечение и 

поддержание 

здоровья 

воспитанников на 

Технологии сохранения и стимулировния 

здоровья: 

-  динамические паузы (физминутки), по-

движные и спортивные игры, пальчиковая 
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высоком уровне, 

формирование 

осознанного 

отношения ребенка к 

своему здоровью, 

формирование умения 

поддерживать свое 

здоровье, улучшение 

и сохранение 

соматических 

показателей здоровья 

дошкольников. 

гимнастика, гимнастика для глаз, дыха-

тельная гимнастика, гимнастика пробужде-

ния. 

 

Технология обучения ЗОЖ:  

- физкультурные занятия, проблемно-

игровые, коммуникативные игры, самомас-

саж. 

Игровой 

набор 

«Дары 

Фребеля» 

Автор: Ф. Фребель. 

Цель: решение 

обучающих, 

коррекционно – 

развивающих задач через 

все виды детской 

деятельности детей 

дошкольного возраста, а 

также игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность. 

Развитие и совершенствова-

ние ключевых компетенций 

ребенка в каждой области. 

Комплект методических пособий по рабо-

те с игровым набором дидактического ма-

териала «Дары Фребеля» предназначен для 

воспитателей, психологов, логопедов, де-

фектологов. 

Дидактические игры различаются по обу-

чающему содержанию, познавательной де-

ятельности детей, игровым действиям и 

правилам, организации и взаимоотношени-

ям детей, по роли педагога. При использо-

вании дидактического материала «Дары 

Фребеля», у детей развиваются социальные 

и коммуникативные умения, мелкая мото-

рика, познавательно-исследовательская дея-

тельность и логические способности; фор-

мируются элементарные математические 

умения. 

  

Программное обеспечение 

 

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 
Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

2. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). 
3. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недо-

развитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

 

 2.3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.1. Разнообразие направлений 

 
Наименование пар-

циальной или ав-

торской программы 

Автор Цель Ссылка 

Парциальная про-

грамма ФЭМП 

«Игралочка» для 

детей 3-7 лет 

Л.Г.Петерсон развитие 

математических 

представлений 

http://spumka.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/04/Игралочка-

pdf.io_.pdf 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 5-7 лет 

В.Л.Шарохина 

Л.Т.Катаева 

развитие познава-

тельных процессов и 

совершенствование 

коммуникативных 

http://spumka.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/04/Коррекционно-

развивающие-занятия-В.Л.Шарохина-
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способностей  Л.И.Катаева.pdf 

Программа воспи-

тания и обучения 

дошкольников с 

задержкой психи-

ческого развития 6-

7 лет 

Баряева Л.Б., 

Логинова К.А. 

формирование со-

циальных отношений 

и сохранение психо-

логического здоровья 

детей 

http://spumka.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2022/04/Программа-

воспитания-и-обучения-дошкольников-

с-ЗПР-Баряева-Л.Б.-Логинова-К.А 

 2.4. Программа воспитания                                                                                                             

 Пояснительная записка                                                                                                                 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа) определяет содержание и органи-

зацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в СП «Детский сад Ум-

ка»  ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево (далее - ДОО). 

Данная Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предпола-

гает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального обще-

го образования. 

 Программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей сре-

ды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:   

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возраст-

ных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;   

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармо-

ничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, по-

нимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

В процессе реализации  Программы воспитания детей дошкольного возраста, требует-

ся знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и лич-

ностное развитие ребенка; особенностей психологического развития ребенка в условиях все-

общей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации, раз-

витием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и информаци-

онной открытости в отношении социальных партнеров ДОО. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе  правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о чело 

 

веке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни. 
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При разработке Программы учитывались ключевые идеи Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования:  

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и слож-

ность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в 

сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового про-

странства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности 

к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Рос-

сийской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 

развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов воспита-

ния и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личност-

ных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей цен-

ностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

- осознание личной ответственности за Россию;  

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, призна-

ние за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого челове-

ка;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять за-

коны России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений;  

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осо-

знание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;  

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании по-

мощи социально-незащищенным гражданам;  

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протя-

жении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах 

жизни;  

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимо-

действию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная актив-

ность;  
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- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция;  

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспита-

ния.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

 

 2.4.1. Целевой раздел 

 

2.4.1.1. Цель, задачи  Программы воспитания 

Цель: личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной со-

циализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в соци-

ально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у него 

развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия 

в социально важных делах. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 

до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными право-

выми документами в сфере дошкольного образования.  

 

2.4.1.2. Принципы формирования Программы 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и  опирается на следующие принципы: 

-  принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-

сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 
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- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробу-

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении соб-

ственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возмож-

ность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лич-

ности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 2.4.1.3. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятель-

ности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы орга-

низации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участника-

ми образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими со-

трудниками ДОО). 

 Цель деятельности ДОО: 

- всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей,  

- создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и равенство возможностей 

для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
- создание оптимальных условий для реализации основной общеобразовательной программы 

-образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ФОП ДО; 
- сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии че-

ловека; 

 - сохранение единства образовательного пространства. 

 Миссия: реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образова-

ние, обеспечение  условий для личностного развития и проживания дошкольного детства, 

как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья. 

 

 Миссия ДОО определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, сотруд-

ников, социальных партнеров. Реализация права каждого ребенка на качественное и доступ-

ное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического 

и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

  

 Ценностными приоритетами детского сада, определяющими его миссию, явля-

ются: 
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- здоровье воспитанников детского сада: «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок»; 
- развивающая деятельность (игровая, познавательная, исследовательская, творческая): 
«Чем разнообразнее деятельность ребёнка, тем успешнее его развитие»; 
- общение, как форма и средство развития и социализации; 
- приобщение к социокультурным и общечеловеческим ценностям:  «Через прекрасное – к 

человечному» 
- полноценное проживание ребёнком дошкольного детства - создание атмосферы эмоцио-

нального благополучия; 
-  сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество с семьёй 

 Философия детского сада: детский сад - территория успешности каждого: 

«У каждого ребёнка есть солнце, только не нужно его гасить!» (Сократ) 
«Каждый ребенок имеет право на уважение к себе: принять, понять, помочь» 
«Каждый ребёнок уникален, имеет право на развитие личностного потенциала» 
«Каждый ребёнок имеет право на саморазвитие, самосовершенствование в комфортной и 

доброжелательной атмосфере» 
«Здоровый ребёнок – успешный ребёнок» 

 

 Принципы жизни и воспитания ДОО: 

- воспитание должно быть направлено на развитие личности и формирование творческой ин-

дивидуальности; 

- воспитание должно осуществляться в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитуемых; 

- воспитание должно проходить в процессе освоения воспитанниками культуры и в соответ-

ствии с особенностями культурной среды, окружения; 

- вовлечение детей при воспитании в активную сознательную развивающую деятельность; 

- связь воспитания с жизнью окружающего общества, с трудом, с опытом и жизнью воспи-

танника; 

- осуществление воспитания в коллективе и с помощью коллектива; 

- опора в воспитании на положительные стороны воспитанника; 

- сочетание в воспитании педагогического руководства с самостоятельностью воспитанни-

ков. 

 Проанализировав эти утверждения, можно сделать вывод, что воспитание должно 

быть направлено на развитие творческой личности, индивидуальности в процессе деятельно-

сти воспитанников по освоению культуры и на основе их возрастных и индивидуальных раз-

личий. 

Символика СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево  

Название нашего детского сада СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Пох-

вистнево, Эмблема детского сада имеет форму круга, который символизирует колесо – дви-

жение вперед, внутри круга белый мишка, который олицетворяет чистую и искреннюю 

дружбу, когда каждый принимает другого таким, какой он есть. Маленький, добрый, белый 

мишка символ – преданности, упорства белого малыша.  

Девиз: «Мы - умные, красивые и активные ребята-дошколята». 

 
Имидж – эмоционально окрашенный образ ДОО призванный оказывать психологиче-

ское влияние на конкретные группы социума (родителей обучающихся, социальных партне-

ров, органов управления). Позитивный, оригинальный, отвечающий требованиям време-

ни имидж повышает конкурентоспособность ДОО  в образовательном пространстве. 

 Внешний (осязаемый) имидж ДОО – это восприятие учреждения обществом (обуча-

ющимися, родителями обучающихся, инспектирующими органами и др.). Это все то, что 

можно увидеть, потрогать, услышать: название, оформление помещений и террито-

рии, имидж персонала и т. д. – символы, которые в сознании окружающих будут ассо-
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циироваться с данным детским садом и вызывать определенное настроение. Первое впечат-

ление о ДОО связано именно с этим аспектом имиджа. 

          СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево  введен в эксплуата-

цию с 01.01.1967года и рассчитано на 60 детей. 

 Расположено по адресу: 446455, Самарская область, город Похвистнево,                              

ул. Краснопутиловская, дом 6.  Наш детский сад расположен в центральной части поселка. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное, На центральной стене здания висит вывеска, со-

держащая полное наименование ДОО, юридический и фактический адрес, режим работы. 

Помещения СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево оснащены 

современным специальным техническим, учебным и игровым оборудованием, разнообраз-

ными наглядными пособиями.  Интерьер и развивающая предметно-пространственная среда 

помещений позволяют детям комфортно себя чувствовать, разумно сочетать активную дея-

тельность со спокойными интеллектуальными играми и занятиями, располагают к дружеской 

беседе и релаксации.  

Наглядной информации и агитации мы широко используем буклеты, мини-брошюры, 

в которых раскрывается какой-либо из вопросов. 

Для создания и поддержания благоприятного имиджа ДОО, информирования родите-

лей о жизни детского сада, возможности публикации официальных документов был  разра-

ботан и запущен сайт ДОО. На  страницах сайта имеется  историческая справка о детском 

саде, колонка новостей, информация о педагогах, работающих в детском саду, фотографии 

«Фотоальбома» из жизни групп. В данном разделе мы стараемся разместить информацию, 

отражающую что-то новое, яркое, происходившее у ребят, а также фотографии некоторых 

режимных моментов. Здесь немаловажно соблюдать определенные правила и законы, охра-

няющие личную жизнь граждан – фотографии детей мы публикуем в Интернете на сайте 

только после согласования с родителями. 

Следующей рубрикой сайта является информация об учебной деятельности: програм-

мах, реализуемых в ДОО. Еще одним из разделов сайта являются советы и рекомендации уз-

ких специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога,  
На сайте есть гостевая книга, где любой посетитель может оставить свои отзывы. 
Таким образом, сайт детского сада, выполняет немаловажную роль в формировании 

имиджа ДОО, так как позволяет родителям детей, в том числе тем, кто только планирует по-

сещать наш детский сад, знать о его жизни. Последние опросы, а также отзывы в «Книге от-

зывов и предложений», в гостевой книге ДОО говорят о позитивном имидже детского сада.  

Участок озеленен, имеет оборудованные спортивную и групповые площадки, огород, 

большое количество цветников, в, что позволяет расширять и углублять знания детей об 

окружающем мире. 

Каждый педагог, сотрудник детского сада стремится поддержать благоприятный об-

раз детского сада у каждого из его посетителей. Это выражается во внешнем виде сотрудни-

ков, наличием пейджей, доброжелательном и уважительном тоне общения с родителями, по-

сетителями, в том числе и в телефонных разговорах. А главное – каждый из работников гор-

дится тем, что работает именно в СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвист-

нево.  

 Общности (сообщества): 
 1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отно-

шений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудника-

ми Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложе-

ны в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия соб-

ственной профессиональной деятельности. 
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Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-

ные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество дру-

гих детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

 2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех педа-

гогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую по-

ведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

 

 3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и со-

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полно-

правному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общ-

ности. 

 

 Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-

сят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и ста-

новятся его собственными. 

 

 Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 

 4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полно-

ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обществен-

ного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе дру-

гих детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

 

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старши-

ми, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

 

 Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозраст-
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ной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 
2.4.1.4. Отношение к обучающимся, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 

 

Воспитатель для дошкольника – первый человек после родителей, обучающий его 

правилам жизни в обществе, формирующий его взаимодействие в человеческом социуме. На 

нём лежит огромная ответственность за сегодняшнюю и будущую жизнь воспитанника, ко-

торая требует от нас с вами высокого профессионализма и педагогического такта. 

 

Педагогический коллектив осуществляет  индивидуальный подход к каждому ребенку 

и  позицию педагога в организации жизни детей – это партнёр- партнёр. Педагоги восприни-

мают ребенка как равноправного партнера общения, с уважением относятся к личности и 

проблемам ребенка. Воспитатель включается в деятельность наравне с детьми, а ребенок 

добровольно присоединяется к деятельности (без психического и дисциплинарного принуж-

дения); свободно  общается и перемещается во время деятельности;   каждый выполняет за-

дание (работу) в своем темпе. 

 Дошкольная образовательная организация – первое образовательное учреждение, с 

которым вступают в контакт родители. Воспитатели непосредственно взаимодействует как с 

детьми, так и с родителями.  

 Коллектив СП «Детского сада Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево вовлека-

ет родителей как «участников образовательных отношений» к  взаимодействию на основе 

доверия, сотрудничества и профессиональной поддержки на всем протяжении дошкольного 

детства ребенка. 

 Корпоративная культура помогает воспитателям, специалистам, педагогам дополни-

тельного образования осуществлять эффективное сотрудничество, качественно решать про-

фессиональные задачи, стимулирует процессы саморазвития и самообразования каждого со-

трудника детского сада. Для формирования корпоративной культуры старшему  воспитателю 

детского сада важно поощрять и прививать активные формы взаимодействия педагогов, обо-

гащать их опыт позитивного решения конфликтных ситуаций, развивать умения согласовы-

вать действия друг друга, осуществлять интерактивное взаимодействие с социальным окру-

жением. 

 Социальное партнёрство в системе дошкольного образования в контексте ФГОС - си-

стема институтов и механизмов такого согласования интересов всех участников образова-

тельного процесса, которое основано на равноправном сотрудничестве родителей, педагогов 

и детей.  

  

 Ключевые правила ДОО: 

- усилить внимание к личности каждого воспитанника, создать благоприятные условия для 

полноценного и своевременного развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, для раскрытия и реализации способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

- обновлять содержание образования путём внедрения новых технологий, изменения струк-

туры образовательного процесса; изменения форм и методов работы с детьми; 

- создать развивающую образовательную среду, способствующая саморазвитие и самореали-

зацию ребенка в разных видах деятельности (игровой, творческой, познавательной и иссле-

довательской); 

- обеспечить социально-личностного развитие на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей; 

- повысить качества образования путём эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий, создать современную информационно-образовательную 

среду; 
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- создать условия для профессионального роста педагогов, развить профессиональную ком-

петентность участников образовательного процесса, как ведущее условие реализации ФГОС 

и повышения качества образования; 

- совершенствовать материально – техническое  и программно-методическое обеспечение; 

- обеспечить психолого-педагогической поддержку семьи и повысить компетентность роди-

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

здоровья детей. 

  

 Особенности традиционных событий праздников и мероприятий в ДОО  

 Традиция для ДОО - это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма 

ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей, его окружающих. 

Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность облегчает 

организацию деятельности, так как педагоги уже заранее могут распланировать совместную 

с родителями и детьми работу. Для детей младшего дошкольного возраста традиции стано-

вятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе 

соблюдения сложившихся традиций дошкольной организации, а также появления новых 

традиций, отвечающих требованиям и интересам коллектива детей и взрослых. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каж-

дому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

 

Перечень традиционных мероприятий 

Название мероприятия Содержание 

«День рождения» Выбирается сценарий, который будет реализовываться 

при чествовании каждого именинника.                                                                      

Сценарий может включать элементы костюма (корона, 

плащ и т.п.), праздничную салфетку, либо традиционную 

хороводную игру, например «Каравай». 

«Чистая пятница» Обсуждаем с ребятами, как изменить нашу группу, сде-

лать её красивой и чистой. После обсуждения распреде-

ляем (с помощью справедливого выбора) для каждого ре-

бёнка объекты трудовой деятельности, которые нужда-

ются в наведении порядка, и принимаемся за дело. Дети 

проявляют радость от участия в общем деле группы, 

старание в наведении порядка и стремление к дальней-

шему его поддержанию. 

Праздники: 

- «Осень»;  

- «День матери»; 

- «Новый год»; 

- «День защитника Отечества»; 

- «День 8 марта»; 

- «Масленица»;  

- «9 мая, посвященный Дню 

Победы»; 

- «До свидания, детский сад» 

(выпуск детей в школу); 

- «Здравствуй, лето»; 

- «1 сентября», посвященный 

началу учебного года.  

Способствует эмоциональному сближению воспитанни-

ков и родителей. 

 

«Неделя здоровья» Способствует укреплению здоровья воспитанников и 

приучает их к здоровому образу жизни 

Выставки, конкурсы. 

 

Ознакомление родителей (законных представителей) с 

результатами продуктивной деятельности 
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 Нормы этикета ДОО 
 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нор-

мальной жизни и развития детей. 

 Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на созда-

ние воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая пси-

хологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условиями нормаль-

ной жизни и развития обучающихся. 

 Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;                        

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; - педагог не обвиняет роди-

телей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торо-

питься с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; - умение 

сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; - знание возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; - соответствие внешнего вида статусу воспи-

тателя детского сада. 

 

Отражение ценностей в развивающей предметно-пространственной среде  
 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливаю-

щих реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их пространственной органи-

зации. Развивающая предметно-пространственная среда не только отражает традиционные 

российские ценности, но и способствует их принятию и раскрытию ребенком. При вы-

боре материалов и игрушек администрация ДОО ориентируется на продукцию отечествен-

ных и территориальных производителей. 

 
Отражение ценностей в РППС 

 

Ценности 
Оформление поме-

щений 
Оборудование Игрушки 

Родина Мини-музей рус-

ской культуры и 

быта.  

Географические 

карты Патриотиче-

ские уголки. 

 

Государственные символы РФ. 

Фото первых лиц РФ и области. 

Папки-передвижки «День Рос-

сии», «День флага».  

Художественная литература с ре-

гиональным компонентом.  

Народные костюмы, изделия 

народных промыслов. 

Игры, народные 

игрушки, морские 

камешки, ракушки. 

Куклы в нацио-

нальных костю-

мах, народные 

игрушки. 
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Дружба Уголок примире-

ния. 

 Стенд с фото 

«Приятно позна-

комиться». 

Детские рисунки 

с правилами 

дружбы. 

Стенд «С днем 

рождения».  

Информационные 

буклеты о правилах поведе-

ния.  

Каталог пословиц, 

поговорок и сказок о дружбе. 

Скамейка примирения.  

Фото детей, воспитателей. Ди-

дактический материал об эмоци-

ях и коммуникации. 

Подушка-мирилка. 

Костюмы 

народов Рос-

сии и мира 

Куклы 

Игрушки, сде-

ланные детьми 

для совместных 

игр. 

Семья Фотоколлажи «Се-

мья».                Вы-

ставки творческих 

работ. 

«Семейное древо». 

Творческие сов-

местные поделки.  

Уголки для родите-

лей. Тематические 

экспозиции к 

праздничным датам 

о семье (День мате-

ри, День отца, День 

пожилого человека)  

Библиотека «Моя семья». 

Афиша куда пойти с ребенком в 

выходной, о поездках, экскурси-

ях, походах. 

Семейные альбомы, родо-

словные, семейные гербы и 

др. 

 

Пальчиковые кук-

лы «Семья». 

Костюмы «Ба-

бушка», «Дед». 

Куклы-пупсы; го-

лыши с аксессуа-

рами по уходу, 

коляски. Кон-

структоры «Лего» 

(человечки). 

Игровое обо-

рудование и 

игрушки для 

сюжетно-

ролевых игр 

«Семья». 
Труд Уголок «Дежур-

ство». Уголок при-

роды. 

 

 

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр: «Больница», «Па-

рикмахерская», «Магазин», 

«Шоферы» и др.  

Оборудование уголка природы 

(тазик, лейка, ведерочко, тряпоч-

ки, фартуки, опрыскиватель, па-

лочки для рыхления).  

Оборудование для труда в при-

роде (детские лопаты, грабли). 

Пазлы «Профес-

сии». 

Инструменты стро-

ителя, повара, док-

тора,  парикмахера.  

Оборудование для 

сюжетно-ролевых 

игр к различным 

профессиям.  

Вера Красный угол в 

мини-музее «Рус-

ская изба». Икона. 

Стенды с информа-

цией для родителей 

(доверие к детскому 

саду и воспитате-

лям).  

Плоскостные 

изображения 

храмов (знаковых 

храмов 

для России). 

Произведения о добре и зле                     

(«Два жадных медвежонка», 

«Волшебный мешочек», «Цве-

тик-семицветик» и др.). 

Папка-передвижка (многонацио-

нальность).  

Пальчиковые кук-

лы. 

Куклы-картинки. 

Настольный 

театр (обыг-

рывание ситу-

аций о добре и 

зле, о состра-

дании). 
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Красота 
 

Уголок красоты                       

(в группах). 

Эстетика группы.  

Красота комнатных 

растений. 

Эстетика интерье-

ров, штор в поме-

щении.  

Оборудование для творческой 

продуктивной деятельности 

(изобразительные материалы, ко-

стюмы, атрибуты). 

Предметы искусства (репро-

дукции картин), народных 

промыслов.  

Поделки, украшение для 

групп, сделанные своими ру-

ками. 

Матрешки, дере-

вянные игрушки. 

Куклы в нарядных 

платьях, народных 

костюмах, сшитых 

родителями. 

 

Культура 
 

Центры театральной 

и 

 музыкальной де-

ятельности,  

ИЗО.  

Музыкальный 

зал.  

Экран, проектор, ширмы, занаве-

сы, медиатека (музыкальное со-

провождение, песни, сказки, 

виртуальные экскурсии); карто-

теки (игр, закличек, песен). 

Книги, пособия, дидактические 

материалы (портреты), плакаты; 

костюмы. Народные костюмы, 

изделия народных промыслов, 

заготовки для творчества 

по народным промыслам.  

Набор картинок 

«Правила поведения в биб-

лиотеке»,  

«Правила поведения в театре». 

Разные виды теат-

ров, музыкальные 

инструменты, по-

суда с элементами 

росписей. 

Знания Центр познаватель-

но-

исследовательской 

деятельности  

Музыкальный зал  

Набор картинок 

«Океаны», «Обита-

тели морских глу-

бин» и т.д.  

 

Наборы для проведения опытов, 

экспериментов. 

 Художественная мастерская. 

Мини кухня.  

Глобус, книги,  

географические карты.  

Пазлы «Планета 

Земля».  

Игры-

викторины с 

кубиками. 

Динозавры. 

Настольно-

печатные игры с 

буквами и циф-

рами 

Куклы – про-

фессии Игруш-

ки и игровое 

оборудование 

для сюжетно -

ролевойигры 

«Школа» 

Природа 
 

Тематические угол-

ки.  

Природа на террито-

рии ДОО 

 

Медиатека: мультфильмы, 

фильмы (Земля, животные, пти-

цы, природные зоны, погодные 

явления, природа Самарской об-

ласти, заповедники). 

Собрание легенд, рассказов. 

Природный материал (герба-

рий). 

Наборы живот-

ных, деревьев, 

растений, насе-

комых. 

Звуки природы 

Куклы, одетые в 

сезонные костю-

мы  

Глобус 
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Здоровье 

 

Уголки здоровья, 

правила поведе-

ния.  

О здоровом обра-

зе жизни (стенды, 

плакаты).  

Закаливание. 

Уголки безопасно-

сти.  

Спортивная площад-

ка. Площадка ПДД. 

Тематические уголки 

по ПДД. 

Уголок уединения, 

Кабинеты логопеда, 

психолога, дефекто-

лога. 

Картотеки и плакаты.  

Книги, энциклопедии. 

 Медиатеки (мультфильмы, 

фильмы о здоровье, спорте, без-

опасности). 

Папки-передвижки по теме. 

Родительский уголок о воспита-

нии здорового ребенка. 

Тренажеры, оборудование для 

двигательной активности.  

Ростомер. 

 

Уголок для сюжет-

но-ролевых игр 

«Больница», «Вете-

ринар» и т.п. Му-

ляжи овощей и 

фруктов, продукто-

вая корзина (что 

полезно, а что 

вредно для пита-

ния). 

Оборудование в 

физкультурном 

 уголке. 

 
2. 4.1.5. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и пове-

дение человека. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно-

сти как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 Взаимодействие СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево с со-

циумом включает в себя: 

 - работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
- взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры; 

- с семьями воспитанников детского сада.                                                                                   

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добро-

вольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных 

нормативных актов.                                                                                                                              

 На сегодняшний день социальное партнёрство является неотъемлемой частью образо-

вательной системы. Воспитанники получают возможность расширить свой кругозор, 

раскрыть свои таланты, успешно адаптироваться и социализироваться в окружающей среде. 

Также, благодаря социальному партнёрству, повышается качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования.  

 

 Деятельности и культурные практики в ДОО  
 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут высту-

пать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 - предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру-

ментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт);   
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-

ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общи-

тельность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 2.4.1.6. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспита-

ния. 

 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. По-

этому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представ-

ленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного воз-

растов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гар-

моничном развитии человека в будущем. 

 

 На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной рабо-

ты в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет). 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста 

(к 3-м годам) 

Направление воспита-

ния 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что та-

кое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим де-

тям и способный бесконфликтно иг-

рать рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удоволь-

ствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны педагогических работников. 

 

Способный к самостоятельным (сво-

бодным) активным действиям в об-

щении. Способный общаться с дру-

гими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружаю-

щему миру и активность в поведении 

и деятельности. 
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Физическое и оздорови-

тельное 

Здоровье Выполняющий действия по самооб-

служиванию: моет руки, самостоя-

тельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, 

на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный поря-

док в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогиче-

скому работнику в доступных действи-

ях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание за-

ниматься продуктивными видами де-

ятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Таблица 34 
 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспита-

ния 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство при-

вязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважа-

ющий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственно-

му поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; прини-

мающий и уважающий различия 

между людьми. 

 

Освоивший основы речевой культу-

ры. 

 

Дружелюбный и доброжелательный, 
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умеющий слушать и слышать собе-

седника, способный взаимодейство-

вать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих ин-

тересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в само-

выражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познава-

тельной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий пер-

вичной картиной мира на основе тра-

диционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и оздорови-

тельное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила без-

опасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), при-

роде. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их дея-

тельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в само-

стоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продук-

тивных видах деятельности, облада-

ющий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

  

 

 2.4.2. Содержательный раздел  
 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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2.4.2.1. Патриотическое направление воспитания  
 Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей обра-

за жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных тради-

циях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и бу-

дущее своего народа, России. 

 

 Задачи патриотического воспитания: 

1) Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа. 

2) Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственно-

го достоинства как представителя своего народа. 

3) Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечествен-

никам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (за-

конным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этниче-

ской принадлежности. 

4) Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

 При реализации указанных задач воспитатель СП «Детский сад Умка»                                    

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево уделяет внимание на основные направления воспита-

тельной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучаю-

щихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

 2.4.1.2. Социальное направление воспитания 

 

 Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

 

 В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие со-

циальных отношений и социальных ролей. 

 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

 Задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и дет-

ской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах дея-

тельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 
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самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эм-

патии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 

 При реализации указанных задач воспитатель СП «Детский сад Умка»                                   

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево уделяет внимание на основные направления воспита-

тельной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традици-

онные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных ви-

дах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 2.4.3.3. Познавательное направление воспитания 

 

 Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

 

 Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2) Формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику зна-

ний. 

3) Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дис-

куссии). 

 

 Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и ис-

следовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей ил-

люстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа кон-

структоры и наборы для экспериментирования. 

  

  

 2.4.3.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

 Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятель-

ности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 
1) Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирую-

щих и здоровье сберегающих технологий и обеспечение условий для гармоничного физиче-

ского и эстетического развития ребенка. 
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2) Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды. 

3) Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обуче-

ние двигательным навыкам и умениям. 

4) Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни. 

5) Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня. 

6) Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

 Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворо-

вых игр на территории детского сада; 

-создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в Организации. 

 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гиги-

ене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 го-

рода Похвистнево. 

 

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-

ностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель                                 

СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево уделяет внимание на основные 

направления воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

 

 Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

 2.4.3.5. Трудовое направление воспитания 

 

 Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

 Задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспита-

ние положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преоб-

разованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятель-

ности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков пла-

нирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-

зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

 При реализации данных задач воспитатель СП «Детский сад Умка»                                   

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево уделяет внимание на основные направления воспита-
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тельной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использо-

вать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания ро-

дителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопря-

жена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-

ствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

 2.4.3.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

 Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности - 

"культура и красота"). 

 

 Задачи этико-эстетического воспитания: 
1) Формирование культуры общения, поведения, этических представлений. 

2) Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека. 

3) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства, явлений жизни, отношений между людьми. 

4) Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов. 

5) Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности. 

6) Формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

 

 Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево уделяет внимание на основные 

направления воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных ме-

стах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и от-

честву, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, вла-

деть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

-  умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

 

 Эстетическое воспитания 

 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отноше-

ния к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составля-

ющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

 

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
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следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, вооб-

ражения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включе-

ние их произведений в жизнь СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на рус-

ском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.4.3.7. Особенности реализации воспитательного процесса  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физи-

ческих, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-

ного возраста. Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие де-

тей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и доста-

точного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфич-

ных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания  не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,  и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Основной целью педагогической работы в СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево является формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко ис-

пользуется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство разви-

тия, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается творче-

ским играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсце-

нировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (ди-

дактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее со-

держание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организатор-

ских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации до-

полнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внима-

нии и контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный мате-

риал при организованной фронтальной деятельности. 

 Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосред-

ственным руководством со стороны воспитателя.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспи-

танников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, спо-

собствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 
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их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной дея-

тельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принци-

пы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстра-

цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и  

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (развивающие задания на ин-

терактивной доске); дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат до-

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОО;   

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Важной составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организа-

ции режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. Режим дня регламенти-

руется санитарно-гигиеническими требованиями, что позволяет рационально и правильно 

построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон 

и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечи-

вается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физ-

культурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятель-

ности. 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как ча-

сти нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 

готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду взрослых людей. Важным аспектом является индивидуаль-

ный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с 

профессиями взрослых.  

Для педагогов ДОО  важно интегрировать семейное и общественное дошкольное вос-

питание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию 

в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские собрания, консуль-

тации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями 
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отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, 

родительские уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители 

привлекаются к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и другим меро-

приятиям. 

 

2.4.3.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обуча-

ющихся  в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, рабо-

та с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста  строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окру-

жения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных от-

ношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

- родительский комитет  ДОО, участвующий в решении вопросов воспитания и соци-

ализации детей. 

-    родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем вос-

питания детей дошкольного возраста. 

-    взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, по-

священные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные кон-

сультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуа-

ций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка; 

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи до-

школьника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

- ндивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с  це-

лью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации являются: 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждо-

го ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской дея-

тельности; 

 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в раз-
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витии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (закон-

ных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающи-

ми в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества 

 2.4.3. Организационный раздел 

 2.4.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитатель-

ного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родите-

лей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех участ-

ников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно вос-

производить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельно-

сти. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспита-

ния, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к до-

стижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в ин-

тересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологиче-

ских, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических ра-

ботников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические,психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.)  

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои соб-

ственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспита-
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телей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отно-

шений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, ха-

рактер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, пе-

дагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информацион-

ное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги: 

№ 

п/п 

Шаг  Оформление  

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, пра-

вила поведения для детей и взрос-

лых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах жизне-

деятельности ДОО:  

– специфику организации видов деятельности; – 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

– организацию режима дня; разработку тради-

ций и ритуалов ДОО; 

 – праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками обра-

зовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке со-

трудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. Социаль-

ное партнерство ДОО с социальным 

окружением. Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая сре-

да – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его осо-

бенности, степень его вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям:                                                                                                                                                      

-«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспита-

нию необходимых качеств;                                                                                                                  

-«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нрав-

ственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организо-

ванного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достиже-
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ние поставленных воспитательных целей;                                                                                      -

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

 2.4.3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для не-

го общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных дей-

ствий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режим-

ный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, сов-

местно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитатель-

ные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:   

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);   

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литера-

тура, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;   

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с при-

глашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего дет-

ского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 2.4.3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС)  отражает федеральную, регио-

нальную специфику, а также специфику ДОО  и включает:  оформление помещений;  обору-

дование;  игрушки. 

 ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует  

их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится ДОО. 

 Среда  экологична, природосообразна и безопасна. Среда обеспечивает ребенку воз-

можность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей раз-

ных поколений, радость общения с семьей.  
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперименти-

рования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценно-

сти труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знаком-

ства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организа-

ции должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют  возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 

 2.4.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспита-

тельного процесса 

Старший 

воспитатель 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;                                         

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;                                                                                       

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год;                                                                                                                          

- планирует и организовывает воспитательную деятельность в ДОО на 

учебный год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;                                                                                                                            

- контролирует  исполнением управленческих решений по воспита-

тельной деятельности в ДОО (в том числе осуществляется через мо-

ниторинг качества;                                                                                                

- разрабатывает необходимую для организации воспитательной дея-

тельности в ДОО нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);                                                                   - 

проводит  мониторинг состояния воспитательной деятельности в ДОО 

совместно с Педагогическим советом;                                                                   

- организовывает повышение квалификации и профессиональной пе-

реподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей. 

Педагог- 

психолог 

- оказывает психолого-педагогической помощи;                                                            

- осуществляет социологических исследований обучающихся;                             

- организовывает и проводит различные виды воспитательной рабо-

ты.  

Воспитатель  

Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 

культурой;                                                                                                               

- формирует у обучающихся активной гражданской позиции, сохра-

няет и приумножает нравственные, культурные и научные ценности 

в условиях современной жизни, сохраняет традиции ДОО; - органи-

зовывает работу по формированию общей культуры будущего 

школьника;                                                                                                       

- внедряет здоровый образ жизни;                                                                         
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- внедряет в практику воспитательную деятельность научных дости-

жений, новых технологий образовательного процесса 

Помощник вос-

питателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;                                                                             

- участвует в организации работы по формированию общей культу-

ры будущего школьника. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ЗПР в соответствии с его особыми образовательны-

ми потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предпола-

гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обу-

словленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успеш-

ности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ЗПР, стимулирова-

ние самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, с учетом необходи-

мости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ЗРР в разных 

видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социаль-

но-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 освое-

нию культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особен-

ностей развития и образовательных потребностей ребенка с ЗПР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

  

 2.4.3.5. Рекомендуемые дидактические материалы. Примерный перечень игр, иг-

ровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных про-

изведений 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)                                                                        

Образовательная область «Речевое развитие 

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

«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что де-

лает?», «Оденем куклу», «Большой — маленький», «Четвертый лишний», «Для чего 

нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, 

два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и 

др., «Толстый и тонкий». 

     Рекомендуемые иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изу-

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

котятами», «Мы играем», «В песочнице». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

«Погреми так же», «Что как звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», 
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«Узнай на ощупь», «Разрезные картинки», «Собери пупса»17, «Пес и щенок», «Петушок», 

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

     Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории: «Тающая сне-

жинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и мокрым песком), «Полеты в небе» 

(летящие воздушные шарики, листики, перышки), «Игры с соломинкой», «Мыльные пузы-

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

«Чиним игрушку»(строение человека), «Наши помощники» (органы чувств), «Сварим кук-

лам суп», «Приготовим чай для гостей», «Горячо — холодно», «Легкий — тяжелый», «В 

каждой бутылке своя пробка», «Волшебные фигуры»,  «Угостим  мишек»,  «Куличики»,  

«Курочка  Ряба»,  «Снежки», «Волшебный чулок». 

    Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Разло-

жи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и квадратики», «Разноцветные корзинки», «Раз-

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

квадрат»,«Сложи круг» (2—4 части), «Логические цепочки» (для самых маленьких), 

«Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), «Разноцветные шарфики» (ши-

рокий и узкий), «Домики для кукол» (высокийи  низкий), «Угости зайчат», «Накорми цып-

лят», «Веселые путешественники» (уравнивание двух множеств), «Слушай внимательно», 

«Заводные игрушки» (воспроизведение заданного количества движений), «Составь кар-

тинку», «Разные  картинки»  (ориентировка  на  плоскости),  «День  и  ночь», «Раз-

ноцветные шарики», «Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?». 

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

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

«Собери бусы», «найди такой же», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Сложи ли-

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

кораблики». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

«Умывалочка», «Платье»,«Брюки», «Тапки», «Брюки», «Ботинки», «Елка», «Елочная игруш-

ка», «Чашка», «Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь», «Петух»,«Утки», «Подарок ма-

ме», «Зайка»,«Медвежонок», «Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка», «Грузовик», «По-

ливальная машина», «Одуванчик», «Бабочка». 

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

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

беленький сидит», «Кто дальше?» Рекомендуемые  настольно-печатные  игры:  «Разрез-

ные  картинки», пазлы, «Парочки», «Парные картинки», лото «Игрушки», «Блоки Дьене-

ша»(для самых маленьких), лото «Магазин» (игрушки, обувь, одежда, посуда).  

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

«Магазин»,  «На  приеме  у  врача»,  «В  автобусе», «Парикмахерская», «Шофе-

ры», «Стройка». 

     Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка с игрушками, 

игры с пальчиками, драматизация сказок, показывание сказки на коврографе, кукольный 

спектакль, импровизация, ряжение, этюды на эмоции. 

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

ские народные сказки «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и козлята», «Три мед-

ведя», стихи А. Барто, Е. Благининой, З. Александровой, рассказы Л. Толстого, К. Ушинско-

го, сказки и рассказы Е. Чарушина, Е. Яниковская «Я хожу в детский сад», Д. габе «Моя се-

мья». А. Шлыгин «По дороге в детский сад», Е. Ильина «Игрушки», С. Капутикаян 

«Хлюп-хлюп», К. Чуковский «Мойдодыр», Ф. Ливстик «Кто сшил Видеку рубашку», Я. 

Аким «Елка наряжается», О. Высоцкая «Елочка», Л. Воронкова «Бедовая курица», Я. Тайц 

«Кыш», В. Сутеев «Кто сказал мяу?», Д. Габе «Мама», В. Стоянов «Воробей», П. Во-

ронько «Испугались зайца», Я. Тайц «Поезд», Д. Хармс «Кораблик», А. Фет «Бабочка». 

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

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

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

«Киска»  (А.  Александров), «Листопад»(Т. Потапенко), «Маленькая полька» (Д. Каба-

левский), «Болезнь куклы» (П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» (М. 

Глинка), «Зима прошла» (Н. Метлов). 

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

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

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

кестр», «Ножками затопали»,  «Марш  деревянных  солдатиков»,  «Бабочки»,  

«Мишки», «Волчок», «Мы — собачки», «Мы — кошечки» и др., «Игра с цветами», 

«Белочки», «Курочка с цыплятами», «Птички», «Дети и волк», «Прятки с платочками», «Хо-

дим-бегаем» (Е.Теличеева), «Разминка» (Е. Макшанцев), «Птички и машины» (Т. Ломова), 

«Марш» (Э. Парлов), «Зимняя пляска» (М. Старокадомский), «Лошадка» (Е. Тиличеева). 

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

ка» (Т. Потапов), «Спи, мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом» (ГавришеваЛ.Б., 

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

Нищева Н.В.), «Бычок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Слон» (Вихарева Г. Ф.,Барто А. Л.), 

«Зайка» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Козленок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Гру-

зовик» (Вихарева Г. Ф., Барто А.), «Самолет» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Парово-

зик»(Вихарева Г. Ф.), «Ква-ква», (Вихарева Г. Ф.), «Цыплята» (А. Филиппенко), «Маша 

кошку одевала» (В. Иванников), «Лопаточка моя» (В. Герчик), «Елка»                                  (Е. 

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

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

шем» (М. Раухвергер), «Пляска с ложками», «Игра-пляска», «Танец с вертушками», «Та-

нец медвежат», «Пляска с кубиками», «Пляска с погремушками» и др. (Из книги «Поиграем, 

потанцуем»), «Танец с куклами» (русская народная мелодия), танец «Снежинка» (Т. Ломо-

ва), «Пляска с султанчиками» (М. Раухвергер). 

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

(Е. Бахутова). 

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

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

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

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

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

нок» (М. Чистякова). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

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

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

«Птичка и птенчики», «Кролики»,«Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди 
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свой цвет», «Поймай снежинку», «Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», 

«Птички в гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы топаем ногами». 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) Образовательная область                                   

«Речевое развитие» 

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

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

не стало?», «Что изменилось?»,«Кто лишний?», «У кого кто?»,«Подскажи словечко», «Что 

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

«Чудесный  мешочек»,  «Эхо»,  «Разноцветные  флажки»,  «Телеграф», «Обезьянка»,  

«Живые  звуки»,  «Сосчитай-ка»,  «Волшебные  часы»,«Разноцветные корзинки» 

     Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изуча-

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

природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака 

со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Ма-

мы всякие нужны». 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

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

мешочек», разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные ма-

шины», «Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что вы-

брал Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишут-

ка?», «Есть у тебя или нет?» 

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

чик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат кошка и со-

бака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», 

«Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), «Куда ве-

тер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными стеклышками), 

«Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?»«Волшебная  вода»,  «Цветные  

капельки»,  «Снежные  фигуры»,«Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная 

стена», «Светофор»,«Снежки», «Выложи фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный ме-

шок» 

     Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: «Сло-

жи узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фи-

гура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»41; 

«Какая фигура следующая?», «Найди,  чем  отличаются»,  «Какая  фигура  лишняя?»;  

«Три  котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За гри-

бами», «Праздник»; «Сложи квадрат из частей», «Измени количество», «Измени, доба-

вив», «Измени, убрав». 

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

сто», «Ай, гугу», «Я принес тебе подарок»., «Дождик», «Урожай», «Ежик и барабан», 

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

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

лята», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 
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     Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем 

быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» 

(домино), блоки Дьенеша и др. 

     Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айбо-

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

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

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». 

     Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка с игрушками, 

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

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих способностей: «Хо-

рошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», «Доктор Айбо-

лит» и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     Примерный перечень литературных произведений: русские народные песенки, потеш-

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

щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смо-

ляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов 

с ягодами» (в пересказе В. Даля). Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил 

с лисой сапоги покупать». Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Тол-

стой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. 

Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?»,                      В. Сутеев «Ябло-

ко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое 

лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», 

«Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин 

«Почему Тюпа не ловитптиц», С. Воронин «Настоящий тигр»,                     «В старом сунду-

ке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и- мачеха», «Майский 

жук», Гримм «Горшок каши»,Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи                      А. Плещее-

ва, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой,                          Б. 

Заходера. 

     Рекомендуемые музыкальные произведенияП. Чайковский «Новая кукла», «Болезнь кук-

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

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

А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь»,                         

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

Н. Френкель «Медвежата». 

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

чок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыковат«Антошка»,  

«Окунь», «Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», 

«До свиданья, сад!», Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», 

«Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»; С. Юдина «Прыг- скок»;                        

Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»;           

В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко,                           

Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»;                      

Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, 

М. Клокова «Зима прошла»;              Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, 

слова народные «Две тетери». 
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     Рекомендуемые пляски и  танцы: Г.  Федорова  «Танец медвежат», «Полька»,                    

«Ну-ка, зайка, попляши»; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические

 композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. 

нар.мелодия в обр. Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; укр. нар. 

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

 Ломовой «Танец с платочками»; укр. нар.мелодия в обр.                            Я. Степо-

вого «Вертушки». 

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

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

(песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками и 

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

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

«Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная»,                                    

Д. Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой 

«Психогимнастика». 

     Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний хо-

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

«Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко,                              

Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев,                                 

Н. Френкель «Кот Васька». 

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

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

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

«Наш оркестр». 

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

дрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», 

укр. нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком» «Медведь и 

пчелы», «Удочка». 

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

«Маша вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход» 

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

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

заяц». 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Образовательная область «Речевое развитие» 

      Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», 

«Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуля-

ет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?» 

      Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изуча-

емым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая 
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рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в   магазин»,  «На  

почте»,  «На  прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и же-

ребята» и др. 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

      Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Слушай вни-

мательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай- ка» (высокие и низкие звуки), «Пету-

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

«Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

     Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер 

теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», «Льдин-

ки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные 

звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», 

«Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики» 

      Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостаю-

щую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубикидля всех», «Собери 

лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычисли-

тельная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Не-

деля, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его дру-

зья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру два-

жды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и 

размышляем», «Клоуны» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

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

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

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

«Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта»,  домино  «Детеныши  жи-

вотных»,  домино  «Ягоды»,  лото «Домашние  животные»,  лото  «Твои  помощни-

ки»,  лото  «Магазин», «Зоологическое  лото»,  игры-«ходилки»  «Собери  яблоки»,  

«Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

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

«Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

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

      Рекомендуемые  для  проведения  театрализованных  игр  сказки: «Заюшкина из-

бушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

      Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсцени-

ровка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием 

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



198 

 

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

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

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

«Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать меся-

цев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая 

шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Ка-

линина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов  «Дуб»,  «Клен»,«Брусника»,  «Земляника»,  

«Малина»,  «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья 

коровка», «Кузнечик»,  «Ромашка»,  «Колокольчик»,  «Иван-да-Марья»;  С.  Воронин 

«Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна треть-

ей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный сол-

датик»; стихи А. Пушкина, С.Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой,                                

Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера,                                                    

З. Александровой. 

      Рекомендуемые музыкальные  произведения для  слушания:                         П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 

полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Поход-

ный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

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

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

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

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

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

А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т.Волгина «Урожайная», М. Иор-

данский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, 

С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. 

Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, 

М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко,                 Т. Волгина «По малину 

в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная 

песня «Ой, бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского,                         Г. Струве по 

выбору музыкального руководителя. 

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

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

Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз.                            

Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), 

«Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз.                            

М. Карасева, сл. Н. Френкеля),  музыкальные  композиции  из  сборника                              

А.  Бурениной «Ритмическая пластика». 

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

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

Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» 

(муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 

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

(муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз.                                  

Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши»(муз. Т. Ломовой), «Ловушка» 

(русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская 

народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка»  (русская  народная  игра),  «Ручеек»  

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

народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 
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      Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 

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

делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатул-

ка». 

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

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

«Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз.И. Штрауса), «Весе-

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

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

был Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расска-

жи» (русская народная мелодия). Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тили-

чеевой из сборника Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Ка-

линка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полян-

ка». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

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

наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик 

у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и 

щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Успей пробежать» 

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

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

соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 

«Тройной прыжок», «Лови не лови», обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». 

«Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препят-

ствиями» 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнил-

ки»,«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови 

дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

      Зимниеигры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи»,«Сумей поймать», «Снеж-

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

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

поворот», «Собери яблоки» 

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

      «Эстафета с загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

 

 Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

веч-ко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джун-

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

     Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лек-

сическим темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На 

капитанском мостике», «Мы рисуем», 

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

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Гдепостуча-

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

птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сло-

жи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в 

мешочке» и т. п. 

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

будущего»,  «Парашют»,  «Ткань  —  стекло  —  бумага», «Разноцветная пластмасса», 

«Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности расте-

ния к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из ка-

ких цветов состоит солнечный луч» Рекомендуемые игры и упражнения для развития 

математических представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Составь слони-

ка», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди 

домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий 

маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», 

«Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в меш-

ки», «Что мы купим?». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым го-

дом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей све-

чой»,«Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», меньше 

прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

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

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

вет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино 

«Птицы», домино «Полевые цветы», игры- ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Ко-

лобка» и другие. 

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

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие. 

     Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, 

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

лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрас-

ная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал 

яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский 

«Мороз Иванович»;И. Соколов-Микитов «Листопадничек»;                       В Гаршин «Лягуш-

ка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак 

«Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Пау-

стовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто 

«За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»;Е. Чарушин «Кабан- секач», 
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«Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как 

слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью»,«Моя береза. Зимой», «Моя береза. 

Весной», «Однажды  весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых ле-

бедей»; А Гайдар «Чук и  Гек»;  В  Драгунский  «Денискины  рассказы»;  В.  Зотов  

«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», 

«Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная 

кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские сказки»; В. Сухомлинский 

«Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Ме-

телица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи                             А. Пушкина, А. Плещеева, Н. 

Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

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

П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», 

«Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки»,                        

«У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Му-

соргский «Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов 

«Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шар-

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

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

бору музыкального руководителя. 

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

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

Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цве-

ты»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, дет-

ский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Каче-

ли», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. 

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

дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии 

служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Но-

ринского), «Пошла млада за водой» (рус.нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я 

ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), дет-

ские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

     Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е.Теличеева 

«Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цве-

тами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», 

С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, пле-

тень» (рус.нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия 

в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. 

Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» 

и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

     Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными 

палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин 

«Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная 

пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар.мелодия в обр. Н. 

Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», 

«Прялица» (рус.нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. 

Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

      Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус.нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Де-

душка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на тонень-

кий ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то кали-
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на» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и дру-

гие по выбору музыкального руководителя. 

      Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-

музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, 

Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус.нар. песни), музыкаль-

но-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по 

выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар.мелодии 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во полебереза стояла»; И. 

Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец 

маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и 

другие по выбору музыкального руководителя. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

      Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по 

кругу». 

     Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». Мета-

ние: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

     Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

     Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

      Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Игровые поединки: 

«Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка». 

Культурно-досуговая деятельность 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

      Культурно-досуговая деятельность в младшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию отдыха, развлече-

ний, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. 

      У детей младшего возраста необходимо формировать умение отдыхать, занимать себя 

игрой, рассматриванием иллюстраций в книгах, рисовать, лепить, заниматься конструирова-

нием из крупного строительного материала, конструкторов типа «Lego». 

      Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо организо-

вывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных 

фильмов, прослушивание звукозаписей. 

Привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках. Учитывая особенности 

речевого развития детей, при создании сценариев следует делать акцент на коллективные 

игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, не допуская чтения детьми стихов 

(особенно в первый период работы). При подборе песен к праздникам музыкальный руково-

дитель должен учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с 

короткой строкой и фонетически доступные детям. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
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     Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию отдыха детей, раз-

влечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. 

     У   детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение 

отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, му-

зицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, зани-

маться конструированием из крупного и среднего строительного материала, конструкторов 

типа «Lego». 

     Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо организо-

вывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных 

фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к познавательным 

развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. При-

влекать детей к посильному участию в кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концер-

тах. 

     Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, приви-

вать интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности речевого раз-

вития детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на коллективные 

игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов толь-

ко с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам музы-

кальный руководитель должен учитывать мнение учителя- логопеда, который помогает под-

бирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

     Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 

детей. 

     Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием,                   

рассматривать  картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись ли-

тературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в ра-

боте студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры 

и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

     Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с  праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к 

чтению отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, ле-

пить, музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в приро-

де, заниматься конструированием из крупного и среднего строительного материала, кон-

структоров типа «Lego».  

     Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо организо-

вывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных 

фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к познавательным 

развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. При-



204 

 

влекать детей к посильному участию в кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концер-

тах. 

     Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, приви-

вать интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности речевого раз-

вития детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на коллективные 

игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов толь-

ко с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам музы-

кальный руководитель должен учитывать мнение учителя- логопеда, который помогает под-

бирать песни с короткой строкой и фонетически доступные детям. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

     Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, 

праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности де-

тей. 

     Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рас-

сматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литера-

турных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе 

студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и 

театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

     Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать 

их к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с  праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к 

чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже по-

ставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, тан-

цы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

     Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой де-

ятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по ин-

тересам. 

 Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использо-

вать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, 

театров. 

      У  детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о государ-

ственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в праздничных 

утренниках. 
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Тематическое планирование культурно-досуговой деятельности 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения 

1. «День знаний» Сентябрь 

2. «День дошкольного работника» Сентябрь 

3. «День здоровья» Октябрь 

4. «Осенний утренник» 
«День матери» 

Ноябрь 

5. «Новогодний карнавал» Декабрь 

6. Праздник «Прощание с елочкой» Январь 

7. «День защитника Отечества» Февраль 

8. «Масленица» Февраль 

9. «Мамин день» Март 

10. «Весенний утренник» Апрель 

11. «День Победы» Май 

12. «Выпускной бал» Май 

13. «Спартакиада» Май, июнь 

14. «День защиты детей» Июнь 

15. «День России» Июнь 

16. «Летние забавы» Июль 

17. «День друзей» Август 

Традиции, сложившиеся в ДОО: 

 День Именинника 

 Зелёный патруль 

 Экскурсии в музей, по территории поселка, в школу, библиотеку 

 День открытых дверей 

 День Здоровья 

 Возложение цветов на аллее Славы 

 Участие в акциях «Читаем о войне», «Георгиевская ленточка» 

Организация выставки поделок из природного материала. 

 

          2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 2.5.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (комплексное тематическое планирова-

ние содержания образовательного процесса)                                                               
 

 Исторические особенности.  Рождение поселка началось с образования вдоль Р. Ки-

нель нескольких сельхозартелей.На карте Бугурусланского уезда за 1925 год они обозначены 

под названиями «Круглый куст », «Красный яр», «Ерик» и «Красные Пески».                                                             

 Во время Великой Отечественной войны, а именно 7 апреля 1942 года, председатель 

Государственного комитета Обороны Иосиф Сталин подписал важный документ – Поста-

новление №1563с «О строительстве газопровода Бугуруслан-Куйбышев», который должен 

был начать транспортировку газа от места его добычи до предприятий г. Куйбышева. 15 сен-

тября 1943 года первый газ под естественным давлением из скважин 4-х месторождений: Ка-

линовского и Аманакского (Куйбышевская область), Новостепновского и Бугурусланского 

(Оренбургская область) устремился на Безымянскую ТЭЦ, питавшую сразу несколько важ-

нейших оборонных заводов г.Куйбышева. 

 

 Промышленные особенности. В  поселке Красные Пески города Похвистнево располо-

жилось одно из девятнадцати предприятий «Подземного хранения газа» России. Предприя-

тие, которое стало одним из основных в системе градообразования города Похвистнево. 

 

  Демографические особенности.  На 01.01.2023г.  численность населения (постоянных 
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жителей) Похвистнево составляет 28 228 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 

2 881 (9,96%) человек. По численности населения г.Похвистнево относится к малым городам Рос-

сии и является девятым среди городов Самарской области.  
 В поселке Красные Пески численность населения на 01.04.2023г. составляет – 918 че-

ловек, из них детей – 43. 

         С 2009 года повысилась рождаемость за счет федеральной программы «Материнский 

капитал», но за последние 5 лет наблюдается снижение рождаемости. 

         На 01.01.2011г. в детском саду функционировало 3 группы, на 01.01.2023г. – две. 

Наблюдается снижение рождаемости в поселке. 

  Проблемы с обеспечением дошкольников местом в детском саду нет.  

 Так как в последнее время появилось много неполных семей возникла необходимость 

более полной работы с этими семьями. В ДОО организуют консультации для одиноких ро-

дителей (законных представителей). 

 

 Национально-культурные и этнокультурные. Поселок  характеризуется многонацио-

нальным составом населения: здесь проживают представители различных национальностей, 

так как поселок входит в состав г.Похвистнево, то данные по национальному составу насе-

ления приведены общие. Согласно последней переписи населения, распределён примерно 

следующим образом: русские — 24 739 (85.55%) человек, татары — 1 180 (4.08%) человек, 

чуваши — 787 (2.72%) человек, мордва — 613 (2.12%) человек, украинцы — 393 (1.36%) че-

ловека, другие национальности (менее 0,5% каждая) — 1 206 (4.17%). 

 При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности   

детей    различной этнической принадлежности. 

 Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с                     

литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами. Но основная работа                  

ведется работа по Народному календарю. 

 На НОД по ознакомлению окружающего мира, приобщению к культуре речи и подго-

товке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для                                     

Самарской области (ледоход на Волге и др.). В художественно-творческой деятельности (ри-

сование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые де-

тям звери, птицы, домашние животные. Отмечаются праздники – Святки, Масленица, изу-

чаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

                                                                                                                                                            

 Культурно-исторические особенности. В городе Похвистнево появился первый в 

губернии памятник нефтяникам и газовикам. Монумент, посвященный первопроходцам от-

расли, поставили на улице Андрея Васильева. 

 

 Климатические особенности.  

 При проектировании содержания АОП ДО учитываются особенности региона, к                   

которому относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания          

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их                        

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. 

Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана                              

психолого-педагогической работы. 

 Красные Пески  - небольшой поселок Самарской области, расположенный на реке 

Большой Кинель, в 159 километрах от областного центра. Природа в окрестностях поселка 

красива и разнообразна.  

 В связи с особенностями климата Средней полосы России (с жарким летом и холодной 

зимой), в которой находится дошкольная образовательная организация, режим дня для детей 

составляется на теплый и холодный периоды:  

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график                               

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
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1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется режим дня на холодный пе-

риод и циклограмма  непосредственно образовательной деятельности;  

2. летний период (июнь-август), для которого составляется режим дня на тёплый период. 

  

 Комплексное тематическое планирование содержания образовательного процесса 

Педагоги совместно составляют перспективное планирование на учебный год для груп-

пы. Основой планирования является тематический подход, обеспечивающий концентрирова-

ние изучаемого материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организо-

вать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы. Лексическая тема реализуется в течение 1 недели во всех группах. 

Таблица 37 

Комплексное тематическое планирование 

Тема Содержание работы Сроки  

реализации 

Варианты итого-

вых 

мероприятий 

Мониторинг 

 

Заполнение персональных карт детей. I-II 

неделя 

сентябрь  

Разработка инди-

видуаль 

ного маршрута 

развития ребенка. 

«Наш детский 

сад» 

Познакомить с ближайшим окружением, со-

трудниками детского сада. 

III 

неделя 

сентябрь 

Выставка детского 

творчества. 

 Развлечение. 

«Игрушки» Расширить представления детей об игрушках. 

Пополнить знания детей о правилах обраще-

ния с игрушками, бережного отношения к ним. 

IV  

неделя 

сентябрь 

Фотовыставка. 

Развлечение. 

«Грибы и 

ягоды» 

Формировать представления об ядовитых и 

съедобных и несъедобных грибах, правилах 

собирания грибов. Правила поведения в лесу и 

меры безопасности. Воспитывать бережное от-

ношение к природе. 

I  

неделя 

октябрь 

Конкурс  поделок. 

«Как хлеб на 

стол при-

шел» 

Познакомить детей с  процессом выращи-

вания, с профессиями:  хлебороб, пекарь. 

Воспитывать бережное отношение  к хлебу 

и труду взрослых.   

II 

неделя 

октябрь 

КВН. 

Выставка хлебо-

булочных изде-

лии. 

Развлечение. 

«Огород и 

сад осенью. 

Овощи. 

Фрукты» 

Расширить представления о сельскохозяй-

ственных профессиях. Формировать уме-

ние различать овощи и фрукты. Активизи-

ровать словарный запас. Расширить пред-

ставления о фруктах. Формировать умение 

составлять загадки-описания о данном 

фрукте. 

III 

неделя 

октябрь 

Выставка дет-

ского творче-

ства.  

Выставка поде-

лок из овощей и 

фруктов. 

Развлечение. 

«Я расту 

здоровым» 

 

Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитание 

стремления вести здоровый образ жизни. 

Обогатить представления о семье: дать 

первоначальные сведения об истории се-

мьи, родственных отношениях. Уточнить 

наиболее значительную информацию о 

родных ребенка, необходимую для нор-

мальных взаимоотношений  (каждый член 

семьи – личность, но всех объединяют об-

IV  

неделя 

октябрь 

Спортивный 

праздник. 
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щие дела, радости, семейные традиции). 

Учить строить генеалогическое древо се-

мьи, способствуя осознанию ребенком се-

бя как частицы, причастной к истории и 

жизни семьи. Формировать основы нрав-

ственности во взаимоотношениях с роди-

телями, воспитывать чувство уважения к 

старшим членам семьи, желание помогать 

тем, кто в этом нуждается, и заботиться о 

них.  

 «Моя стра-

на» 

Обогатить знания детей о родном городе. 

Сформировать представления  

О родном крае. Напомнить названия улиц: 

адрес проживания, местонахождение дет-

ского сада. Воспитывать любовь к родно-

му краю, уважение к жителям города и 

правильному поведению на улице. 

Расширение представлений детей о род-

ной стране, о государственных праздни-

ках; развитие интереса к истории своей 

страны; воспитание гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомство с истори-

ей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказы о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

I 

неделя 

ноябрь 

Выставка худо-

жествен 

ного творчества. 

Фотовыставка.  

 

«Осень» Расширение знаний детей об осени. Про-

должение знакомства с сельскохозяй-

ственными профессиями. Закрепление 

знаний о правилах безопасного поведения 

в природе. Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени го-

да, приспособленности растений и живот-

ных к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

II 

неделя 

ноябрь 

Осенний празд-

ник. 

«Деревья. 

Лес.»  

Обогатить знания детей о деревьях. Рас-

крывать эстетическое, познавательное, 

оздоровительное, практическое значение 

природы в жизни людей и желание беречь 

и охранять окружающую среду. Формиро-

вать нормы поведения в природе. Систе-

матизировать знания воспитанников о 

природе. 

III 

неделя 

ноябрь  

Выставка худо-

жественного 

творчества. 

Развлечение. 

«Зимующие 

и перелет-

ные птицы» 

Продолжать знакомить детей с различны-

ми видами птиц, понятием зимующие и 

перелетные птицы. Пополнить словарный 

запас и активизировать активный словарь, 

сформировать у детей умение описывать 

птиц. Роль человека в жизни зимующих 

птиц. 

IV  

неделя 

ноябрь 

Выставка дет-

ского творче-

ства.                           

Акция «Покор-

мите птиц зи-

мой». 

«Мебель» 

 

Ознакомить детей с мебелью детского са-

да. Назвать ее виды, материал, из которого 

делают мебель, напомнить как ее беречь и 

I  

неделя 

декабрь 

Выставка худо-

жественного 

творчества. 
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ее предназначение мебели. Формировать 

умения описывать  и отгадывать загадки. 

Итоговое меро-

приятие. 

 

«Посуда. 

Бытовая 

техника» 

Формировать понятия виды посуды: чай-

ная, столовая, кухонная. Обогатить знания 

в обращении с посудой, правилами пове-

дения за столом. Из чего делают посуду. 

Словообразование и словоизменение (от-

носительные прилагательные), составле-

ние рассказов-описаний о посуде. 

II  

неделя 

декабрь 

Выставка худо-

жественного 

творчества. 

«Зима» Продолжение знакомства детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формирование первичного иссле-

довательского и познавательного интере-

са через экспериментирование с водой и 

льдом. Расширение и обогащение знаний 

детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

III 

неделя 

декабрь 

Выставка худо-

жественного 

творчества. 

Развлечение. 

«Новый год» Привлечение детей к активному разнооб-

разному участию в подготовке к празд-

нику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпразднич-

ной деятельности. Закладывание основ 

праздничной культуры. Развитие эмоцио-

нально положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания ак-

тивно участвовать в его подготовке. По-

ощрение стремления поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, сде-

ланные своими руками. Знакомство с тра-

дициями празднования Нового года в раз-

личных странах.  

IV  

неделя 

декабрь 

Выставка худо-

жественного 

творчества. 

Праздник. 

Фотовыставка.  

 

Опыты экс-

перимен 

ты 

Исследовате 

льская дея-

тельность 

детей 

Познавательные опыты и эксперименты, 

организованные педагогами,  в следствии 

интереса и мотивированной ситуации де-

тей. 

V  

неделя 

     де-

кабрь 

Интегрирован-

ная деятельность 

детей с исполь-

зованием опы-

тов. 

Развлечение. 

Утренник. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

Продолжение знакомства детей с народ-

ными традициями и обычаями, праздни-

ками, с народным декоративно-

прикладным искусством   (Городец,    

Полхов-Майдан,    Гжель). Расширение 

представлений о народных игрушках (ма-

трешки — городецкая, богородская; би-

рюльки). Знакомство с национальным де-

коративно-прикладным искусством. Рас-

сказы детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

I  

неделя 

январь 

Праздник. 

 Выставка   

детского твор-

чества. 
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предметах быта, одежды. 

«Одежда. 

Обувь» 

Формирование навыков дифференциации 

одежды  и  обуви. Пополнить словарный 

запас  относительными прилагательными и 

правильно образовывать существительные 

во множественном числе в уменьшитель-

но-ласкательном значении. 

II 

неделя 

январь 

Выставка худо-

жественного 

творчества. 

Конкурс. 

«Домашние 

и дикие жи-

вотные» 

Сформировать умение дифференцировать 

диких и домашних животных, правильно 

описывать и загадывать загадки. Развивать 

навыки показа особенностей повадок жи-

вотных. 

III 

неделя 

январь 

Выставка худо-

жественного 

творчества. 

Викторина. 

«Животные 

жарких 

стран» 

Познакомить детей с жизнью животных 

жарких стран.  Роль человека в жизни жи-

вотных. 

Составление описательного рассказа о жи-

вотных. 

IV  

неделя 

январь 

Развлечение. 

«Животные 

крайнего 

Севера» 

Познакомить детей с жизнью животных 

крайнего Севера. Роль человека в жизни 

животных. Составление описательного 

рассказа о животных. 

I 

неделя 

 февраль 

Развлечение. 

«Царство 

растения» 

Обогатить знания о растениях. Познако-

мить с растениями, которые находятся в 

уголке природы.  Дать возможность рас-

смотреть и поухаживать за ними. Все со-

провождается речевыми высказываниями. 

Демонстрацией тех или иных действий. 

II 

неделя 

февраль 

 

Выставка худо-

жественного 

творчества. 

Праздник. 

«Защитники 

Отечества. 

Наша ар-

мия» 

Расширение представлений детей о Рос-

сийской армии. Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности защищать Роди-

ну, охранять ее спокойствие и безо-

пасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспита-

ние детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, тан-

ковые войска), боевой техникой. Расши-

рение гендерных представлений, форми-

рование в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. 

III 

неделя 

февраль 

Праздник, по-

священный Дню 

защитника Оте-

чества. 

«Обитатели 

вод» 

Познакомить с видами рыб. Ввести новое 

понятие пресмыкающиеся, хищные, аква-

риумные рыбы. Обогатить знания детей о 

морских и речных рыбах. Роль человека в 

разведении и сохранении рыб. Кто такой 

браконьер? 

IV  

неделя 

февраль 

Выставка худо-

жественного 

творчества. 

Развлечение. 



211 

 

«Междуна-

родный 

женский 

день» 

 

Организация всех видов детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспита-

ние уважения к воспитателям. Расширение 

гендерных представлений, формирование 

у мальчиков представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и уважи-

тельно относиться к женщинам. Привле-

чение детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспи-

тание бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, потребности ра-

довать близких добрыми делами. 

I 

неделя 

март 

Праздник: 

Выставка дет-

ского творче-

ства.                    

Фотовыставка. 

«Весна» Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, 

о приспособленности растений и живот-

ных к изменениям в природе. Расширение 

знаний о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

II  

неделя 

март 

Праздник. 

Выставка дет-

ского творчества 

«Книги» Формировать бережное отношение к кни-

гам у детей. Развитие интереса и мотива-

ции к чтению художественной литературы. 

III  

неделя 

март 

КВН. 

Выставка книг. 

 

«Профес-

сии» 

Труд и профессии родителей.  Профессии: 

художник, фермер, ткач, менеджер, ре-

кламный агент и др. Важен труд каждого 

человека. Взаимосвязь профессий.  Обще-

ственная значимость любого труда.  

Творческое отношение к своему труду: од-

ни и те же задачи можно решать разными 

путями. Техника, способствующая труду 

людей. 

IV  

неделя 

март 

Выставка худо-

жественного 

творчества.  

Развлечение, фо-

товыставка. 

«Транспорт. 

Профессии 

на транспор-

те» 

Виды транспорта, управление и примене-

ние данного транспорта.  Люди, управля-

ющие транспортом.  

 

I  

неделя 

апрель 

Выставка худо-

жественного 

творчества.  

«Солнечная 

система. 

Планеты 

День космо-

навтики» 

Познакомить детей с солнечной системой, 

названием планет. Рассматривание глобуса 

с целью определения  нашего место 

нахождения по отношению к экватору. 

Обогащение словаря: сутки, ось, космос, 

планета. 

II 

неделя 

апрель 

Развлечение, 

Утренник. 

 

«Насеко-

мые» 

Развивать представление о видах насеко-

мых, их пользе и вреде. Как зимуют насе-

комые, влияние человека на их прожива-

ние. 

III 

неделя 

апрель 

Выставка дет-

ского творче-

ства. 
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Праздник 

«День Земли». 

«Опасности 

вокруг нас.   

ПДД. 

Пожарная 

безопас-

ность» 

Почему опасно ходить одному по улице? 

Как правильно переходить дорогу? Почему 

дорога представляет собой опасность? По-

нятие общественный транспорт. Кто такие 

пешеходы? 

Познакомить детей с причинами возник-

новения пожара и их последствиями. 

IV  

неделя 

апрель 

Развлечение, 

Выставка зна-

ков. 

 

«День Побе-

ды» 

 

Воспитание дошкольников в духе патрио-

тизма, любви к Родине. Расширение зна-

ний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками героям Ве-

ликой Отечественной войны. 

I 

неделя 

май 

Праздник, 

Утренник. 

 

«Лето» 

 

Формирование у детей обобщенных пред-

ставлений о лете как времени года; при-

знаках лета. Расширение и обогащение 

представлений о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и расте-

ний (природа «расцветает», созревает мно-

го ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставлений о съедобных и несъедобных гри-

бах. 

II  

неделя 

май 

Праздник. 

Выставка дет-

ского творче-

ства. 

Мониторинг Выявление уровня развития детей. III-IV  

неделя 

май 

Результаты мо-

ниторинга. 
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Содержание условий осуществления образовательного процесса 

Образователь-

ная область 

(направление 

развития) 

Условия осуществления образова-

тельного процесса 

Варианты содержания 

Природно-

климатические 

особенности 

Дети знакомятся с природно-

экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна регио-

на, экологические проблемы и при-

родные богатства, дошкольники полу-

чают сведения о географических и 

климатических особенностях своей 

местности. 

 Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего 

мира, относиться к природе поэтиче-

ски, эмоционально, бережно.  

 Формируется желание больше узнать 

о родной природе, стать ее защитни-

ком. 

- беседы; 

- экскурсии;  

- акции; 

- целевые прогулки; 

- изготовление гербария; 

- труд в природе; 

- наблюдения; 

- эксперименты и опыты, свя-

занные с объектами природы. 

Национально- 

культурные и 

исторические 

особенности 

Детьми получают краеведческие све-

дения о родном городе Похвистнево. 

 Знакомятся  с историей возникнове-

ния и развития города, с особенностя-

ми быта и семейного уклада предков.  

 В мини-музее «Русская изба», опира-

ясь на наглядность, собранных экспо-

натов проводятся беседы с детьми о 

работах народных мастеров, дошколь-

ники знакомятся с предметами быта их 

назначением, названием, рассматри-

вают русскую национальную одежду, 

обувь.  

 В старших дошкольных группах дети 

получают представления о том, кто 

такие предки, что означают их фами-

лии, в семьях изготавливаются альбо-

мы генеалогической направленности.  

 Дети посещают достопримечательные 

места, знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и искусства 

региона на основе презентаций и фо-

тографий с видами города.    

  У детей формируются представления 

о том, что в родном крае проживают 

люди разных национальностей, с са-

мобытными, равноправными культу-

рами, закладываются основы граждан-

ско-патриотических чувств: любовь, 

гордость и уважение к своему региону, 

народу, его культуре. 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- беседы,  

- видеопросмотры; 

- посещения музеев, в т.ч. вир-

туальное; 

- оформления стендов, выста-

вок; 

- организация конкурсов. 

Взаимосвязь по-

колений 

  Защитники Отечества:  

 Дети получают сведения о почетной 

обязанности молодых парней служить 

Отечеству, защищать Родину. Исполь-

- экскурсии по памятным ме-

стам, в краеведческий музей; 

- презентации; 

- выставка рисунков «Спасибо 
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зуются презентации и фотографии о 

солдатах-земляках героически вое-

вавших в Афганистане и Чечне.    

   Ветераны и труженики города:  

  Дети знакомятся с материалами экс-

позиций «Боевой славы» и «Трудовой 

славы» в разные временные отрезки 

эпох. Имеют возможность рассмотреть 

некоторые виды боевого оружия и 

предметы обмундирования солдат 

времен Великой Отечественной вой-

ны, боевые и трудовые награды одно-

сельчан, некоторые виды сельскохо-

зяйственных орудий труда и техники, 

стенды с портретами героев войны и 

труда, с которыми дети знакомятся в 

детском саду  

   Знаменитые люди края:  

  Дошкольники получают краткие све-

дения о людях края известных в насто-

ящее время 

за Победу»; 

- цикл познавательных бесед 

«Все о войне». 

Символика края Дети получают сведения о цветах гер-

ба и флага, о значении изображаемых 

на них символов.  

 Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: гордость за 

свою малую родину, желание сделать 

ее лучше, формируется осознание 

личной причастности к жизни края.  

-патриотический уголок (об-

разцы символики РФ, края, 

альбомы,  родословные семей 

воспитанников, профессии 

местности, родные фотопей-

зажи,                                     вы-

ставки детских работ, герба-

рии растений, дидактический 

материал,  плакаты  растений, 

фонотека с записями звуков 

природы: шелеста листьев, 

плеска воды, пения местных 

птиц, крика диких животных 

края.  

 Педагоги совместно составляют перспективное планирование на учебный год для 

группы. Основой планирования является тематический подход, обеспечивающий концентри-

рование изучаемого материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет орга-

низовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с зада-

чами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работ
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 2.5.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из чис-

ла парциональных и иных программ и /или созданных ими самостоятельно 

 

 В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы «Игралочка» обеспечивает разви-

тие детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: 

- познавательное развитие: 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие. 

 

 Роль обучения математике для всестороннего развития личности ребенка: 

- умственное: восприятие, внимание, память, сенсорика, мышление, речь, познавательный 

интерес.  

- физическое:  развивается мускулатура кистей рук, спины, глаз. 

- трудовое: математика является тяжелым трудом. 

- нравственное: дисциплинированность, организованность, ответственность, аккуратность 

- эстетическое: красота математической мысли, эстетика пособий, чертежей, моделей. 

- сенсорное развитые (ощущение и восприятие) . 

 

Срок реализации: 4 года: 3-4г.; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет.                                                                  

Содержание программы: каждый год обучения включает 32 занятия. 

 Методы и приемы реализации программы:  

- НОД проводится 1 раз в неделю; 

- Игры. 

 В основу  организации образовательного процесса в программе 

«Игралочка» положен деятельностный метод. Это означает, что новое знание не дается де-

тям в готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие» закономерных связей и отношений 

окружающего мира путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных 

признаков и обобщения. 

 Взрослый подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их деятельность 

через систему развивающих ситуаций (игровых, проблемных), дидактических игр, вопросов 

и заданий, в процессе которых они экспериментируют, исследуют, выявляют существенные 

признаки и отношения предметов – делают свои первые «математические открытия». 

 Решающее значение для организации эффективного образовательного процесса имеют, 

прежде всего, психолого-педагогические условия его организации, которые напрямую связа-

ны с качеством работы педагога, характером его взаимодействия с детьми, адекватностью 

выбранного им инструментария. 

 В   программе   «Игралочка»   психолого-педагогические   условия представлены си-

стемой принципов деятельностного метода: 

• психологической комфортности, 

• деятельности, 

• минимакса, 

• целостности, 

• вариативности, 

• творчества, 

• непрерывности. 

 Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система, ин-

тегрирующая современные научные взгляды о теоретических и методических основах орга-

низации развивающего обучения в системе непрерывного образования. 

 Следует также отметить, что раскрываемые ниже принципы соотносятся с основными 

принципами дошкольного образования, требованиями к психолого- педагогическим услови-

ям реализации образовательной программы, нашедшими свое отражение в ФГОС дошколь-

ного образования: уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-
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собностях; использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям и др. 

 Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку 

эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на психофизическое 

здоровье детей. Данный принцип предполагает создание доверительной атмосферы, миними-

зацию стрессообразующих факторов образовательного процесса. 

 Общение должно быть доброжелательным, ориентированным на ребенка, его интересы 

и потребности. Взрослый может выступать в роли старшего друга, наставника, партнера, ор-

ганизатора, помощника. Его задача – побуждать и поддерживать живой интерес каждого ре-

бенка, развивать самостоятельность, активность, любознательность, познавательную иници-

ативу. Каждый ребенок должен чувствовать себя уникальным, нужным, активным участни-

ком в больших и малых общих делах группы. 

 Дети не должны бояться ошибок, неудач. По возможности, необходимо принимать все 

детские ответы. При этом если предложенный ребенком ответ или решение проблемы «не 

подходят», взрослый старается так построить диалог, чтобы ребенок сам убедился в этом. 

 Психологический комфорт обусловливается также грамотным расположением детей в 

пространстве, возможностью их свободного перемещения, чередованием видов деятельности 

и пр. Вся система образовательных ситуаций должна восприниматься детьми как естествен-

ное продолжение их игровой и практической деятельности. 

 В контексте реализации принципа психологической комфортности важно, чтобы дети 

видели свою «детскую» цель (открывали смысл) – никакая деятельность не должна им навя-

зываться. Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, 

когда ребенок сам хочет чему- либо научиться, свободно рассуждает, находит и исправляет 

свои ошибки, причем вся эта деятельность сосредоточена в русле его собственных интере-

сов. Конечно, не стоит сидеть и ждать, когда ребенок захочет научиться считать пяти,

 сравнивать  по длине, решать арифметические задачи. Взрослый моделирует такие 

ситуации, когда у дошкольника возникает внутренняя потребность включения в деятель-

ность, а затем, в процессе этой деятельности, – мотив обучения. К примеру, ребенку всего 

пару минут назад совершенно не мешало радоваться жизни, дружить со сверстниками, лю-

бить маму незнание способа сравнения предметов по толщине. Но вдруг сказочные персона-

жи из сказки «Теремок» просят помочь им построить новый терем. Предложение, безуслов-

но, интересное, и ребенок с готовностью включается в процесс постройки нового теремка. 

Но для того, чтобы построить этот терем, оказывается, необходимо подобрать бревна одина-

ковой толщины. Ребенок очень хочет помочь жителям теремка, а для этого ему надо узнать, 

как сравнить бревна по толщине. В этом случае мы имеем две цели: – так называемую 

«взрослую» цель – познакомить детей со способом сравнения предметов по толщине путем 

наложения. И «детскую» цель – помочь зверям построить новый теремок. 

 Принцип психологической комфортности отнюдь не ограничивается отношениями 

«взрослый – ребенок». Очень важно учить детей заботиться друг о друге. Доброжелательная 

атмосфера взаимопомощи и поддержки в детском коллективе позволит каждому ребенку 

ощутить себя в психологически безопасных, комфортных условиях. Так, взрослый объясняет 

детям, что неуместно смеяться над не очень удачным ответом или решением; своим личным 

примером показывает уважительное и бережное отношение к личности каждого. 

 Принцип деятельности предполагает освоение математического содержания не путем 

получения готовой информации, а через ее «открытие» дошкольниками и освоение в контек-

сте специфических детских деятельностей и способов познания действительности (экспери-

ментирование, моделирование и др.). 

 Известно, что формирование любых умений как личностных новообразований возмож-

но только в деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн). Давно замечена высокая эф-

фективность «открытий», которые делает человек в любой сфере деятельности, для усвоения 

им культурного опыта и развития его творческого потенциала. 

 Поэтому очень важно коренным образом изменить позицию взрослого: педагог пере-

стает быть транслятором знаний, информатором, а становится организатором и помощником 

детей в их познавательной деятельности. 

 Используя различные методические приемы, педагог создает такие условия, чтобы 
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каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам исправил ошибку. А 

для этого нужно поощрять детскую самостоятельность, инициативу, выдвижение и обосно-

вание своих гипотез, т.е. создавать условия для включения детей в активную поисковую дея-

тельность. 

«Взрослого на занятии должно быть мало», тогда у детей возникает ощущение, что это они 

сами чего-то достигли и сами сделали «открытие». 

 «Устранить себя» и ненавязчиво организовать деятельность ребенка – высший пилотаж 

современного педагога. 

 Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим тем-

пом по индивидуальной траектории на уровне своего возможного максимума. 

 Задача педагога – обеспечить раскрытие психоэмоционального и интеллектуального 

потенциала каждого ребенка, используя для этого адекватные средства и способы, имеющие-

ся в педагогическом и психологическом арсенале. Данный принцип направлен на индивиду-

ализацию, касающуюся не только отбора содержания, но и форм психолого- педагогической 

работы с учетом индивидуальных характеристик развития детей. 

 Как обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, когда в группе более два-

дцати детей и при этом у каждого из них свой стартовый уровень развития, темперамент, ха-

рактер и условия жизни? Поиски путей решения данной проблемы были начаты еще во вре-

мена Аристотеля: «Чтобы преуспеть в учении, надо догонять тех, кто впереди, и не ждать 

тех, кто сзади». Подтверждения этого тезиса можно найти и в теории Л.С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития» ребенка, в идее А.В. Запорожца об «амплификации» развития, 

в концепции Н.Н. Поддьякова о «горизонтах развития». 

 Обучение, по мнению Л.С. Выготского, хорошо лишь тогда, когда оно идет впереди 

развития, ориентируется «не на вчерашний, а на завтрашний день». Иначе говоря, ребенок 

под руководством взрослого должен постоянно осуществлять ту деятельность, которая по-

могает ему «встать на цыпочки», подняться немного выше себя самого. Слово «немного» 

указывает на то, что потенциал ребенка, на который рассчитывает взрослый, должен нахо-

диться в зоне его ближайшего развития. 

 Работа с дошкольниками ведется в зоне их ближайшего и вариативного развития: наря-

ду с заданиями, которые ребенок может выполнить сам, ему предлагаются и задания, кото-

рые он выполняет совместно с «продвинутым» сверстником или взрослым. В результате 

каждый ребенок ощущает себя частью команды, которая увлечена общим делом. 

Таким образом, в образовательный процесс включен каждый ребенок на уровне своего воз-

можного максимума. 

 Созданная среда, по меткому выражению В.Ф. Шаталова, напоминает рассол, где каж-

дый помещенный в него огурец, хочет он или нет, через три дня станет соленым. Точно так 

же и каждый ребенок, пытаясь сам дотянуться до своего максимума, безусловно, освоит обя-

зательную для дальнейшего движения вперед базовую часть образовательной программы в 

оптимальном для себя варианте. При этом не тормозится развитие более способных детей, 

которые поведут за собой всех остальных и не сбавят темп своего развития. 

 Принцип  целостности  основывается  на  представлении  о  целостной жизнедеятель-

ности ребенка. Говоря о ребенке дошкольного возраста, важно иметь в виду, что он учится 

не только и не столько на занятиях, сколько в свободной жизнедеятельности. 

 Математическое развитие дошкольников также происходит как непроизвольно в повсе-

дневной жизни (в игре, в совместной деятельности детей со взрослыми, в общении друг с 

другом), так и путем целенаправленного обучения на занятиях. Поэтому при организации 

образовательного процесса нельзя ограничивать его только занятиями, игнорируя общение с 

семьей, режимные моменты, самостоятельную деятельность дошкольников. 

 Источником элементарных математических представлений является окружающая ре-

альная действительность, которую ребенок познает в процессе разнообразной деятельности, 

связанной со всеми без исключения образовательными областями – «Познавательное разви-

тие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

 Различные аспекты жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, 

взаимообогащают друг друга, раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи и 
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тем самым обеспечивают формирование у детей целостной картины мира. 

 Принцип вариативности предусматривает возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия, поступка, оценки и пр. 

Характер взаимоотношений педагога с воспитанниками предполагает выслушивание всех 

ответов детей. Выступая в роли партнера, взрослый не оценивает ответы, а комментирует их 

разные варианты, поощряет высказывание различных точек зрения, подмечая: «Какая у Са-

ши интересная мысль!», «Послушайте, что сказала Оля», «Как хорошо придумал Петя!», 

«Спасибо, Галя, за интересную идею!». Если ребенок ошибся, воспитатель может сказать: 

«Машенька, ты сейчас приняла такое решение, давай послушаем,  как  думают  другие  ребя-

та»;  или  «Кто  думает  иначе?»;  или «Объясни, почему ты так думаешь?». 

 В процессе организации дидактических игр могут использоваться задания, предпола-

гающие несколько вариантов (правильных!) ответов. Например, из трёх фигур – красный 

круг, красный квадрат и синий треугольник – лишним может быть круг, так как у него нет 

углов (а у остальных фигур есть), и треугольник, так как он синий (а остальные фигуры – 

красные) и т.п. 

 При создании проблемных ситуаций, взрослый поощряет детей к выдвижению все но-

вых и новых гипотез, предлагая высказаться каждому. При этом важно, чтобы дети не просто 

предлагали разные варианты решения, но старались обосновывать свой выбор. 

 На примере поведения взрослого, заинтересованного в самовыражении каждого ребен-

ка, дети учатся слушать и слышать друг друга, быть терпимыми к иным точкам зрения. 

 Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на поддержку раз-

личных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. Не является исключением 

и деятельность, основанная на математическом содержании. Дети участвуют в индивидуаль-

ной или коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то новое (новые идеи, 

новые способы решения проблемных задач и т.д.). Это необходимые условия развития твор-

ческих способностей, воображения каждого ребенка. 

 Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения преемственных свя-

зей между различными уровнями образования. 

 В   программе   «Игралочка»   выделяются   три   типа   занятий 

(образовательных ситуаций) с детьми: 

- «открытия» нового знания; 

- тренировочного типа; 

- обобщающего типа. 

 Подчеркнем, что слово «занятие» применительно к дошкольникам понимается автора-

ми как условное обозначение заинтересованной и увлекательной совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 «Открытия» нового знания. На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс 

самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного ха-

рактера. 

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. В младшем 

дошкольном возрасте основными способами преодоления затруднения являются способы 

«придумать самому» и «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добав-

ляется новый способ – «придумаю сам, а потом проверю себя по образцу». 

 На занятиях тренировочного типа акцент делается на тренировке познавательных про-

цессов, мыслительных операций, навыков общения и выполнения различных видов дей-

ствий. Поэтому основная цель занятий такого типа − тренировать (мыслительную операцию, 

познавательный процесс, умение, навык, способность и т.д.). Параллельно с этим идет за-

крепление и развитие сформированных у них математических представлений. 

 Целями занятий обобщающего типа являются систематизация накопленного детьми 

опыта математической деятельности и одновременно – оценка индивидуального математи-

ческого развития детей. 
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Примерное тематическое планирование «Игралочка», часть 1                                                                                                                                         

Вторая младшая группа (первый год обучения)                                                                                                  

1 занятие в неделю, всего 32 занятия (сентябрь – май) 

№ занятия Тема Количество занятий 

Первое полугодие 

1−2 Цвет. 2 

3−6 Цвет, размер. 4 

7−8 Цвет, форма. 3 

9−11 Цвет, форма, размер. 2 

Второе полугодие 

12 Один, много. 1 

13−16 Столько же, больше, меньше. 4 

17 Счет до двух. 1 

18 Числа и цифры 1 и 2. 1 

19 Круг. 1 

20 Шар. 1 

21 На, над, под. 1 

22 Длиннее, короче. 1 

23 Справа, слева. 1 

24 Счет до трех. 1 

25 Треугольник. 1 

26 Число и цифра 3. 1 

27-32 Резерв 6 

Примерное тематическое планирование к курсу «Игралочка», часть 2                                                          

Средняя группа (второй год обучения)                                                                                                                

1 занятие в неделю, всего 32 занятия (сентябрь май) 

№ занятия Тема Количество занятий 

Первое полугодие 

1 Повторение. 1 

2 Раньше, позже. 1 

3 Сравнение по высоте. 1 

4 Счет до четырех. Число и цифра 4. 1 

5 Квадрат. 1 

6 Куб. 1 

7 Вверху, внизу. 1 

8 Сравнение по ширине 1 

9 Счет до пяти. Число и цифра 5. 1 

10 Овал. 1 

11 Внутри, снаружи. 1 

12 Впереди, сзади, между. 1 

13 Пара. 1 

14 Прямоугольник 1 

15 Числовой ряд 1 

Второе полугодие 

16 
Ритм (поиск и составление 

закономерностей). 
1 
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17 Счет до шести. Число и цифра 6. 1 

18 Порядковый счет. 1 

19 Сравнение по длине. 1 

20 Счет до семи. Число и цифра 7. 1 

21 Числа и цифры 1 - 7. 1 

22 Сравнение по толщине. 1 

23 Выше, ниже. 1 

24 План (карта путешествий). 1 

25 Счет до восьми. Число и цифра 8. 1 

26 Цилиндр. 1 

27 Конус. 1 

28 Призма, пирамида. 1 

29 Повторение. 1 

30-32 Резерв 3 
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Примерное тематическое планирование                                                                                                                

к курсу «Игралочка – ступенька к школе», часть 3                                                                                       

Старшая группа (третий год обучения) 

1 занятие в неделю, всего 32 занятия (сентябрь – май) 

№ занятия Тема Количество занятий 

Первое полугодие 

1-2 Повторение. 2 

3-4 Свойства предметов и символы. 2 

5 Таблицы. 1 

6 Число 9. Цифра 9. 1 

7 Число 0. Цифра 0. 1 

8 Число 10. Запись числа 10. 1 

9 
Сравнение групп предметов. 

Знак =. 
1 

10 
Сравнение групп предметов. 

Знаки = и ≠. 
1 

11-13 Сложение. 3 

14-16 Вычитание. 3 

Второе полугодие 

17-19 Сложение и вычитание. 3 

20 Знаки >, <. 1 

21 
На сколько больше? На сколько 

меньше? 
1 

22 На сколько длиннее (выше)? 1 

23-25 Измерение длины. 3 

26 
Объемные и плоскостные 

фигуры. 
1 

27 Сравнение по объему. 1 

28-29 Измерение объема. 2 

30-32 Резерв. 3 
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Примерное тематическое планирование                                                                                                          

к курсу «Игралочка – ступенька к школе», часть 4                                                                                                 

Подготовительная к школе группа (четвертый год обучения) 

1занятие в неделю, всего 32 занятия (сентябрь – май) 

№ занятия Тема Количество занятий 

Первое полугодие 

1 Повторение. 1 

2 Число и цифра 1. 1 

3 Число и цифра 2. 1 

4 Число 3. 1 

5 Число и цифра 3. 1 

6 Числа и цифры 1–3 1 

7 Точка. Линия. Прямая и криваялиния. 1 

8 Луч. Отрезок. 1 

9 Незамкнутые и замкнутые линии. 1 

10 Ломаная линия. 

Многоугольник. 

1 

11 Число и цифра 4. 1 

12 Повторение. 1 

13 Числовой отрезок. 1 

14 Слева, справа. 1 

15 Пространственные отношения. 1 

16 Число и цифра 5. 1 

Второе полугодие 

17 Числа 1 – 5. 1 

18 Больше, меньше. 1 

19 Внутри, снаружи. 1 

20 Число и цифра 6. 1 

21 Измерение длины. 1 

22 Число и цифра 7. 1 

23 Раньше, позже. 1 

24 Измерение объема . 1 

25 Число и цифра 8. 1 

26 Число и цифра 9. 1 

27 Измерение площади . 1 

28 Число и цифра 0. 1 

29 Сравнение по массе . 1 

30 Измерение массы . 1 

31 Часы. 1 

32 Повторение 1 

 

 

 Занятия, отмеченные звездочкой (⃰), являются необязательными. Рекомендуется педа-

гогам ориентироваться на уровень развития детей в группе и при необходимости заменять 

предложенные темы заданиями на закрепление или диагностическими ситуациями 
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Программа «Игралочка» 

(формирования  элементарных математических представлений)                                                           
(для детей 3-5 лет) 

Сравнение предметов и групп предметов 

1. Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др. Выделе-

ние признаков сходства и различия. 

2. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

3. Выделение части группы. Нахождение «лишних» элементов. 

4. Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не равно, 

больше, меньше). 

5. Формирование представлений о сохранении количества. 

6. Поиск и составление закономерностей. 

 

Числа 1-10 

1. Знакомство с понятиями «один» и «много». 

2. Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

3. Количественный и порядковый счет от 1 до 10. Сравнение предыдущего и последующего 

чисел. 

4. Знакомство с наглядным изображением чисел 1—10, формирование умения соотносить 

цифру и запись числа 10 с количеством. 

  

 Величины 

1. Формирование представлений о величинах длина предмета, объем (вместимость) жидких и 

сыпучих веществ. 

2. Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте, объему (вместимости). 

3. Практическое измерение величин с помощью мерок. Наблюдение зависимости результата 

измерения от величины мерки. 

4. Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения величин. 

  

 Пространственно-временные представления 

1. Формирование пространственных представлений: на — над — под, слева — справа, ввер-

ху — внизу, снаружи — внутри, за — перед и др. Ориентировка в пространстве (вперед — 

назад, вверх — вниз, направо — налево и т. д.). 

2. Знакомство с временньгми отношениями: раньше — позже, вчера — сегодня — завтра. 

Установление последовательности событий. Части суток. 

3. Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, шар, 

куб, цилиндр, конус, пирамида, призма (коробка). 

 

        (для детей 5-7 лет)                                                  

 Общие понятия 

1. Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

2. Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составле-

ние совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

3. Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 

4. Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью со-

ставления пар (равно — не равно, больше на... — меньше на...). 

5. Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в од-

но целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов 

из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 
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6. Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т. п.). 

7. Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

8. Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

9. Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

  

 Числа и операции над ними 

1. Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

2. Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, последователь-

ность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. Состав чисел 

первого десятка. 

3. Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на...) на наглядной 

основе. 

4. Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с использо-

ванием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

5. Число 0 и его свойства. 

6. Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

  

 Пространственно-временные представления 

1. Примеры отношений: на — над — под, слева — справа — посередине, спереди — сзади, 

сверху — снизу, выше — ниже, шире — уже, длиннее — короче, толще — тоньше, раньше 

— позже, позавчера — вчера — сегодня — завтра — послезавтра, вдоль, через и др. Уста-

новление последовательности событий. Последовательность дней в неделе. Последователь-

ность месяцев в году.                                                                                                                 2. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

  

 Геометрические фигуры и величины 

1. Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырех-

угольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

2. Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из пало-

чек. 

3. Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, много-

угольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

4. Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с по-

мощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при сравне-

нии величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных 

величин. 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, обозначены 

только те парцианальные и авторские программы, которые соответствуют этой части 

в целевом разделе 

 

  Курс математики "Игралочка", ч. 1—2, предназначен для детей 3—4 лет, 4-5 лет обу-

чающихся в младшей и средней группах детских садов. 

 Курс математики  Л.Г.Петерсон и Н.П.Холиной "Раз — ступенька, два — ступень-

ка..." для детей 5-6,  6-7 лет.
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Условия реализации Пограммы 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с                    

задержкой психического развития 

Задержка психического развития у дошкольников - это временное несоответствие 

уровня психического развития паспортному возрасту ребенка, которое проявляется в несоот-

ветствии интеллектуальных возможностей его возрасту (негрубое нарушение познаватель-

ной сферы, личностной незрелости, преобладании игровых интересов. Это синдром времен-

ного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, рече-

вых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп развития. 

Задержка психического развития – это нарушение, которое преодолевается с возрастом,        

и тем успешнее, чем раньше создаются специальные условия для обучения и воспитания ре-

бенка. 

Обучающиеся с ЗПР обеспечены коррекционно-педагогической помощью как в груп-

пах                         комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзив-

ной образовательной среде. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с                                    

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляе-

мую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуника-

тивной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с                                  квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррек-

цией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов;                                                               

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации                          

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,                                                                              

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его                           

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятель-

ности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении но-

вых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах                                            

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя 

и включая собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребен-

ка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у 

детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не раз-

вивается. 
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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                                                                                              продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности                            

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой                               

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.                                               

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной                                                  

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом                    

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР.  

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей мо-

гут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных ком-

петентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной                       

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами         

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия                  

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Психологическая помощь дошкольникам с ЗПР, должна определяться в соответствии с                  

их образовательными потребностями, обусловленными возрастом, степенью и многообрази-

ем нарушений, а также социально-культурными условиям жизни и воспитания. 

 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях                             

психолого -педагогического консилиума (ППк) дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных                               

программ. 

 

В настоящее время можно выделить несколько форм (моделей) организации психолого- 

педагогической помощи дошкольникам с отклоняющимся развитием:                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (О.А.Степанова (2000), Н.Д. Шматко (2001), С.Г. Шевченко (2005)) и с уче-

том требований ФГОС ДО. 

 

Модель 1. Группы компенсирующей направленности. В целях индивидуализации                                                     

педагогического процесса, создания необходимых условий для психокоррекции и обеспече-

ния эмоционального комфорта воспитанников с ЗПР число их в группе должно составлять 6 

детей раннего возраста и 10 человек дошкольного возраста.  

Помимо традиционных задач, которые реализуются в педагогическом процессе ДОО, в 

задачи таких групп входят: 

-сохранять и укреплять соматическое и нервно-психическое здоровье детей; 

-корректировать недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической го-

товности к школе; 

-формировать психологические и психофизиологические предпосылки учебной дея-

тельности; 

-оптимизировать социальную ситуацию развития и др., 

 

Сопровождение работы таких групп осуществляют специалисты: дефектолог, логопед, 

психолог и др. Непосредственно работают с детьми, имеющими заключение ЗПР, компе-

тентные, прошедшие специальную подготовку воспитатели, которые в тесном контакте со 

специалистами разрабатывают и реализуют групповую рабочую программу. 
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Модель 2. Для групп комбинированной направленности нормы комплектования: не бо-

лее 10 чел. из них 3 чел. с ЗПР – ранний возраст; не более 17 чел., из них 5 с ЗПР – дошколь-

ный возраст. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ЗПР по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование» при разра-

ботке которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников с  ОВЗ, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др.). Воспитанник с ОВЗ получает об-

разование по основной образовательной программе дошкольного образования или по адап-

тированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого- меди-

ко-педагогической комиссии (ПМПК). 

Для детей (ребенка) с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (ин-

клюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивиду-

альных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основ-

ной образовательной программе дошкольного образования. 

 

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в себя: 

– использование специально разработанных образовательных программ и методов                                                                                                                    

обучения и воспитания; 

- специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

– при необходимости - предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего  

обучающимся необходимую техническую помощь; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который даёт представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения. 

 

 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптирован-

ной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психо-

лого-педагогического консилиума (ППк) дошкольной образовательной организации с уча-

стием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных про-

грамм. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи ребенку с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возмож-

ностей ребенка (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии); 

- возможность освоения ребенком основной общеобразовательной и дополнитель-

ных программ и их интеграции в образовательном учреждении. 
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Психолого-педагогическое сопровождение 

Специалист Направление работы Режим 

Формы                                              

организации                                 

коррекционно-  

развивающей             

работы 

Воспитатели: 

Реализация программы индивидуальной по-

мощи в развитии ребенка, создание адекват-

ных для данного ребенка условий развития, 

коррекционная работа по ориентированию 

пространстве в режимные моменты и в сов-

местной образовательной деятельности 

5 дней                   

в неделю 
Разнообразные 

Учитель-                            

логопед: 

Реализация программы индивидуальной по-

мощи в развитии ребенка, создание адекват-

ных для данного ребенка условий развития 

5 раз              

в неделю 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Педагог- пси-

холог: 

Психологическая помощь 

- игровое взаимодействие по развитию                                                           эмоци-

онально-волевой и познавательных                                                                                         сфер 

5  раз              

в неделю 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Учитель-

дефектолог 

Формирование целостного представления о 

картине мира с учетом возрастных и специ-

фические особенностей развития детей с ЗПР.    

Формированию элементарных математиче-

ских представлений. 

 Проводит занятия, направленные на разви-

тие коммуникации и связной речи, подготов-

ку к обучению элементарной грамоте. 

5  раз            

в неделю 
Индивидуальные  

 

Цель – организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для ребенка с ОВЗ, построение для него индивидуального маршрута развития в со-

ответствии с его индивидуальными, психофизическими и возрастными особенностями. 

Главным условием психолого-педагогического сопровождения является взаимодей-

ствие всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Программно-методическое обеспечение 

Область Задача Содержание 
Ожидаемый 

результат 

Речевое 

развитие 

-развивать речевую актив-

ность ребенка; 

-развивать диалогическую 

форму   речи, поддерживать 

инициативные диалоги 

между детьми, 

-расширять словарный за-

пас, связанный с содержа-

нием эмоционального, бы-

тового, предметного, соци-

ального и игрового опыта 

детей; 

-формировать умение по-

нимать содержание литера-

турных произведений; 

-разучивать с детьми стихо-

творения; 

Чтение сказок, потешек, 

рассказов, стихотворений.  

Разучивание с ними стихо-

творений, потешек, песе-

нок. 

Составление рассказов о 

собственного имени «Я 

люблю…» 

Коллективные рассказы по 

картине «золотая осень», 

«Утро в сосновом бору»  

Артикуляционная гимна-

стика. 

Поддерживает диа-

логическую форму 

речи,  

расширен  

словарный            

запас, понимает и  

проявляет интерес  к 

прослушиванию ли-

тературных произ-

ведений. 

Художес 

твенно- 

эстетиче 

-развивать интерес к изобра-

зительной деятельности и ее 

результату; 

Рисование различных по-

род дерева, рисование 

улиц. 

Знает цвета и их от-

тенки, умеет смеши-

вать цвета для полу-
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ское -уточнять представления 

ребенка об основных цветах 

и их оттенках; 

-формировать умение сме-

шивать и получать оттеноч-

ные цвета красок; 

-учить детей создавать сю-

жетные изображения, в не-

скольких предложениях пе-

редавать их содержание; 

-формировать умение оце-

нивать свои работы путем 

сопоставления с образцом, 

словесным заданием; 

-развивать у ребенка чув-

ство ритма в процессе рабо-

ты с кистью, карандашами, 

фломастерами; 

-формировать умение опре-

делять способ лепки (раска-

тывать, защипывать, оттяги-

вать, соединять части и пр.); 

Рисование человека, спо-

собы передачи движений 

рук и ног, наклона туло-

вища. 

Рисование портрета мама. 

Лепка фигур человека и 

животных с передачей  ха-

рактерных движений. 

Сюжетно-тематическая 

аппликация на темы 

«Осень», 

«Зима», «Весна», «В ого-

роде», 

«На лугу», «На озере», 

«В саду цветут яблони», 

«Цветы на лугу».  

Пальчиковые игры. 

чения оттенков. 

Умеет оценить свою 

работу, что получи-

лось, а что нет. 

Владеет кистью, ка-

рандашами, и флома-

стерами. 

Знает приемы лепки, 

и умеет передавать 

образ человека и жи-

вотных. 

Познава 

тельное 

развитие 

-продолжать развивать ин-

терес 

к процессу и результату 

конструирования; 

-расширять и углублять 

представления ребенка о 

местах обитания, образе 

жизни животных и расте-

ний; 

-углублять и расширять 

представления ребенка о яв-

лениях природы; 

-формировать умение ре-

бенка устанавливать при-

чинно – следственные связи; 

-развивать сенсорную 

способность ребенка, фор-

мировать умение выделять 

знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на 

ощупь, по запаху и на вкус; 

-совершенствовать навыки 

пользования способами 

проверки (приемы наложе-

ния и приложения); 

-развивать ориентировочные 

действия на листе бумаги, 

-формировать умение  обра-

зовывать последующее  чис-

ло добавлением одного 

предмета к группе; 

-знакомит с количеством в 

пределах десяти; 

-формировать у ребенка 

Наблюдения, беседы, иг-

ры, 

чтение литературы о до-

машних и диких живот-

ных и их детенышах. 

Игры эксперименты с во-

дой, песком, камнями. 

Игры и упражнении я со 

строительными наборами. 

д/и «Какой цифры не ста-

ло?», 

«Найди такой же узор», 

«Каждую фигуру на свое 

место», 

«Кто больше увидел». 

Знает и называет 

диких и домашних 

животных их место 

обитания, образ 

жизни. 

Знает и называет 

явления природы. 

Может выделить 

предмет на ощупь, 

по запах и вкусу. 

Ориентируется на 

листе бумаге и в 

пространстве. 

Знает прямой счет. 

Умеет соотнести 

цифру к 

количеству. Умеет 

образовывать 

цифровой ряд путем 

прибавления. 
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умение называть цифровой 

ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подби-

рая соответствующую циф-

ру к количеству предметов. 

Игровая 

деятель- 

ность               

(социаль 

но-                  

коммуни 

кативное) 

-вызывать у ребенка интерес 

с/р играм; 

-закреплять ролевые дей-

ствия в соответствии с со-

держанием игры; 

-формировать умение обыг-

рывать сюжеты; 

-формировать умение  ис-

пользовать в новых по со-

держанию играх различные 

натуральные предметы и их 

модели, предметы-

заместители; 

-развивать воображение ре-

бенка в ходе подвижных, 

сюжетно- ролевых и театра-

лизованных игр с помощью 

воображаемых действий; 

-учить детей создавать во-

ображаемую игровую ситуа-

цию, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с 

нею, проявляя соответству-

ющие эмоциональные реак-

ции по ходу игры; 

-закреплять умения ребенка 

в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, вза-

имопомощи, взаимной под-

держки. 

Самостоятельные игры де-

тей и игры с участием 

взрослых, способствую-

щим обогащению социаль-

но-бытового опыта ребен-

ка. Проигрывание сюжет-

ных линий, соединение 

двух-трех сюжетных ли-

ний в единую игру: «Се-

мья» и 

«Транспортные средства», 

«Магазин» и «Почта», 

«Зоопарк», «Театр». 

Проявляет интерес 

к с/р играм, прини-

мает на себя роль, 

умеет обыграть сю-

жет, построить сю-

жетную линию ис-

пользовать предме-

ты – заместители. 

Физиче- 

ское  

воспита 

ние 

-развивать точность 

произвольных движений; 

-формировать умение пере-

ключаться с одного движе-

ния на другое; 

-формировать умение вы-

полнять упражнений по сло-

весной инструкции взрос-

лых; 

-воспитывать умение со-

хранять правильную осанку 

в различных видах движе-

ний; 

-формировать умение вы-

полнять разные виды бега, 

быть ведущим колонны, при 

беге парами соизмерять 

свои движения с движения-

ми партнера; 

-формировать умение пры-

гать: энергично отталкивать-

Бег наперегонки, ловишки 

в кругу, поймай мяч, ло-

вишки с мячом, эстафета 

парами, ударь по мячу. 

Выполняет упражне-

ния по словесной ин-

струкции. 

Старается сохранять 

осанку во всех видах 

деятельности.. 

Выполняет разный 

вид бега, может быть 

направляющим в ко-

лоне. 

Прыгает с опорой на 

обе ноги, через пре-

пятствие. 

Кидает и ловит мяч 

двумя руками. Умеет 

отбивать мяч от пола 

не менее 6 

раз. 
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ся и     мягко  

 

приземляться с сохранением 

равновесия; 

-формировать умение ло-

вить 

мяч, отбивать мяч от пола. 

 

Организация работы педагога-психолога 

 

 Основные направления деятельности педагога - психолога: 

- получение информации об уровне психического развития ребенка, выявление инди-

видуальных особенностей и проблем; 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития; 

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной про-

граммы воспитания и развития; 

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, адми-

нистрации ДОУ и родителей. 

 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

- оказать помощь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие спо-

собности; 

- устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения; 

- наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками; 

- сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка; 

- развивать способность ребенка к эмпатии; 

- формировать позитивное отношение к себе и окружающим; 

- способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, мыш-

ление. 

 

Организация работы педагога – психолога 

Коррекционная работа с ребенком проводится индивидуально и подгруппами. 

Планирование работы с ребенком осуществляется по индивидуальному коррекционно- 

развивающему маршруту (Приложение 2), при составлении которого учитываются психиче-

ские и физические возможности ребенка, по коррекции и развитию познавательной и эмоци-

онально- волевой сфер. 

Занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с циклограммой и режи-

мом дня в данной возрастной группе. Продолжительность занятия 15-30 минут. 

 

Перспективное планирование деятельности педагога-психолога 

 

Основные 

направления 
Содержание Сроки 

Работа с ребен-

ком  

Диагностическое 

направление 

1. Психолого-педагогическое обследование с целью точ-

ного выявления причин, структуры и степени выраженно-

сти отклонений в развитии, с целью выявления особенно-

стей психического развития ребенка(познавательной сфе-

ры и ведущей деятельности).  

2.Психолого-педагогический мониторинг: выявление 

особенностей динамики ребенка. 

сентябрь. 

май 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

1. Составление индивидуальной коррекционно- разви-
вающей деятельности на учебный год. 

2. Составление циклограммы деятельности. 

сентябрь 

в течение 

уч.года 
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3. Проведение (подгрупповой) деятельности по разви-

тию эмоционально-волевой сферы. 

4. Проведение индивидуальной коррекционно- развива-

ющей деятельности по развитию познавательной сферы. 
Работа с  
педагогами 
 Консультативное 
направление 

1.Планированные коррекционно-образовательной 
деятельности с учетом комплексного обследования 

ФИ 
ребенка. 
2.Консультации для специалистов-участников 
коррекционно-образовательного процесса. 
3.Консультации, беседы, семинары-практикумы для 
воспитателей группы. 

Сентябрь - 
май 

 

 3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметная среда— это система материальных объектов деятельности                   

ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития. 

Обогащенная среда предполагает единство социальных и предметных средств обеспечения         

разнообразной деятельности ребёнка. Основными элементами предметной среды являются                     

архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии;               

игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства оснащенные                     

тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и информаци-

онные средства воспитания и обучения и др. В состав предметно-игровой среды входят: 

крупное организующее игровое поле; игровое оборудование; игровая атрибутика разного ро-

да, игровые материалы. Все компоненты развивающей предметной среды увязываются меж-

ду собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

 

В группах ДОО создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Для оформления стен используются светлые тона, подобрана             

мебель естественных оттенков, предметы которой гармонируют друг с другом, все оформле-

ние в группах исполнено в едином стиле. Для активизации эстетических впечатлений ис-

пользуются так же предметы декоративного искусства. Педагоги продумали, как в группах 

рационально и целесообразно расставить мебель с выделением различных и расположением 

уголков                   развития, учитывая при этом все тонкости. Педагогическим коллективом                                                                                       

СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево создана развивающая пред-

метно- пространственная среда, способствующая обогащению учебно-воспитательной рабо-

ты с                           дошкольниками, обеспечена целостность педагогического процесса и 

качественный рост                     творческих способностей, эмоционального и физического 

благополучия воспитанников. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познава-

тельно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудовани-

ем и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов  познава-

тельной деятельности детей – книжный уголок, уголок экспериментирования и др.) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для - эстетиче-

ского развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изоб-

разительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

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

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено                         
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определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психо-

лого- педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают реализацию 

принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: иг-

ровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, изобразительной, конструктив-

ной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

наличии: участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным участком), 

в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, 

катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор, физкультурные центры во всех группах. 

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для иссле-

дования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковыйматериал (микроскоп, детская мини-лаборатория, головоломки-конструкторы); ма-

териалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Дан-

ная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети 

могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их 

(коллекция минералов, плодов и семян растений и т.д.). Группа образно-символического ма-

териала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям 

мир вещей и событий; цифры, демонстрационные плакаты для счёта; центр опытно- экспе-

риментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный 

уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 

маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий мате-

риал для игр на физическое развитие, игр на умственное развитие); уголок уединения; каби-

нет педагога-психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центр 

для настольно-печатных игр. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в 

группах, специальное оборудование (доски для рисования мелом и маркером, место для пре-

зентации детских работ в группах и помещениях детского сада; строительный материал, де-

тали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые мате-

риалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; 

репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с запи-

сями произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с 

возрастом.  

В СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево организуется мини-

музей «Русская изба» (в отдельном помещении).  

Для реализации АООП имеются отдельные помещения для занятий с учителем- логопе-

дом, педагогом психологом, учителем-дефектологом. 

В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 центр настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 
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 двигательный центр; 

 центр для игр с песком; 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — кон-

структивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства, с игрушками, строительным 

материалом. 

 

Необходимо дооснащение развивающей предметно-пространственной среды  соответ-

ственно требованиям Программы. 

Решению проблемы формирования развивающей предметно пространственной среды в 

ДОО способствуют: 

- взаимосвязь внутренних и внешних сред, к системе трансформирующегося обору-

дования и мебели; 

- размещение функциональных помещений как базовых компонентов развивающей 

предметной среды. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- про-

странственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предме-

тов- заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудо-

вание, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

СП «Детский сад Умка » ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево укомплектован квали-

фицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно- вспомогательны-

ми, административно-хозяйственными работниками. Квалификация педагогов соответствует 

квалифицированным требованиям. Повышение педагогической компетентности осуществля-

ется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конфе-

ренции, семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 

взаимопосещение и др.) 

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который 

является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудни-

ков, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения по-

следних научных достижений. 

Педагогическое и тьюторское сопровождение проводится в соответствии с рекоменда-
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циями ПМПК (при необходимости). 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществ-

ляют следующие педагоги:  старший воспитатель, учитель- логопед, педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог, воспитатели. 

 

Особенности работы воспитателей в компенсирующих группах для детей с 

ЗПР. С каждой группой детей работают 2 воспитателя, получивших специальную подготовку 

на курсах повышения квалификации. Функциональные обязанности в дополнение к основ-

ным, включают: 

- участие в мониторинге усвоения Программы (педагогический блок); 

- адаптация рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников; 

- реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции, помимо воспитательных и образовательных задач. 

 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно- образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой, обеспечивает орга-

низацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопро-

вождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции специа-

листов, а также организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными соци-

альными партнёрами. 

 

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности, проведе-

ния групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности (НОД). Воспитатель по согласованию со специалистом прово-

дит индивидуальные занятия с детьми. 

 Во второй половине дня по заданию специалиста воспитатель развивает мелкую 

моторику воспитанников через организацию продуктивных видов деятельности: конструиро-

вания, рисования, лепки и аппликации. Много внимания уделяется развитию общей мотори-

ки: организуются подвижные игры и игры с правилами. Все это обеспечивает необходи-

мую повторяемость и закрепление материала, рекомендованного учителем-логопедом в раз-

ных видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

 

Учитель-логопед. Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематиче-

ской, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе индиви-

дуальных занятий.  

 

Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается диагно-

стической работы. Психолог обязательно включается в работу ППк (консилиума), привле-

кается к анализу и обсуждению результатов обследования и наблюдений за наиболее 

сложными детьми. При поступлении детей в компенсирующую (комбинированную) груп-

пы психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляет скрининг – диагно-

стику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Как 

правило, это воспитанники, испытывающие трудности в период адаптации, дети с повы-

шенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, т.е. те, у которых отклоне-

ния затрагивают преимущественно– эмоционально-личностную сферу. Из таких детей фор-

мируются специальные малые группы для проведения психокоррекционных занятий. По за-

просу (родителей, педагогов) проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррек-

ционная работа. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 
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дополнительное обследование и разрабатывает соответствующие рекомендации. 

Осуществляет консультирование родителей и педагогов. 

На этапе подготовке к школе педагог-психолог определяет состояние параметров пси-

хологической готовности к школе, совместно с членами консилиума разрабатывает рекомен-

дации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка. 

 

Учитель-дефектолог. Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач 

и уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует дея-

тельность членов педагогического коллектива группы.  

Он осуществляет:  

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

да; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет ди-

агностико-эволюционные карты;  

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу;  

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в про-

цессе коррекционно-развивающего обучения; 

 - взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по 

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

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консульта-

ции, родительские собрания, открытые занятия. Для того чтобы грамотно организовывать 

работу с семьей воспитанника педагогу необходимо знать психологию семьи, условия ее со-

циально-культурного развития, понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образо-

вательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют обра-

зовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и рекомен-

дациями специалистов.  

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произноситель-

ной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной дея-

тельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных занятий.  

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

вое развитие». С детьми  старшего дошкольного возраста  активно подключается учителя-

логопеда. Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, форми-

рованию грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи 

развития связной речи и подготовки к обучению грамоте.  

 

 Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие про-

фессиональные функции: 

  - диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; оформ-

ляют диагностико-эволюционную карту; 

  - проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции раз-

рабатывают программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

  - сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в рабо-

те с группой, так и индивидуально;  

 - мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе; 
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 Распределение функций педагогов при реализации задач каждой образова-

тельной области в соответствии с ФГОС ДО. 

 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспита-

тели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом учитель-логопед решает задачи познава-

тельного развития, способствует развитию высших психических функций, стимулирует раз-

витие воображения и творческой активности. 

Воспитатели и педагог-психолог работают над развитием любознательности и  познава-

тельной мотивации, формированием познавательных действий. Важным направлением явля-

ется формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах                                     окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о 

многообразии стран и народов мира.                   Учитель-логопед подключается к    этой дея-

тельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа коррекционной ра-

боты.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»                                                                                                             

выступают воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные                                                                     

педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог 

способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое 

внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания.  

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в организо-

ванных образовательных ситуациях, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с ро-

дителями. 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают уча-

стие воспитатели и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по логопедической рит-

мике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляется воспитате-

лями при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционнй работы является 

взаимодействие с родителями по вопросам реализации АОП. 

 

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, в СП «Детски сад  

Умка» ГБОУ СО №1 города Похвистнево реализуется следующая модель  взаимодействия:                           

Воспитатели совместно с учителем-логопедом,  педагогом-психологом, учителем-

дефектологом изучают особенности психоречевого развития и уровня освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются до-

стижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по кото-

рым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В 

свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осу-

ществляют специалисты. 

Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и инте-

грированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над 

их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив. 

Тесное взаимодействие с родителями. Основная задача педагогов в работе с родителя-

ми – помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками образо-

вательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необ-
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ходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за 

счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, исполь-

зование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации образова-

тельной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью 

образовательной программы ДОО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для 

работы с группой детей и АОП содержащую программу коррекции для каждого ребенка. 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует дея-

тельность участников коррекционно-педагогического процесса. 

Его главные цели:  

- защита прав и интересов ребенка;  

- углубленная диагностика по проблемам развития; 

- выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

- консультирование всех участников образовательного процесса. 

  

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум выполняет консультативные 

функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров работающих с 

детьми с ОВЗ. 

ППк обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно- развивающих программ, их формы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

 

     3.1.4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности. Средства 

обучения и воспитания используются в соответствии с возрастом и индивидуальными осо-

бенностями развития детей. Помещения ДОО оснащены развивающей предметно-

пространственной средой. 

 

СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево Расположен в централь-

ной части поселка Красные Пески  по адресу: 446455, Самарская область, город Похвистне-

во, ул. Краснопутиловкая, д.6, в 7 км от города.  Детский сад расположен в двухэтажном 

кирпичном типовом здании. Вблизи детского сада расположены: клуб поселка. 

Общая площадь здания – 669,60 кв. м. 

В групповые ячейки входят: гардеробная, игровая, спальная и туалетная комнаты, бу-

фет. Группы оборудованый мебелью, игровым оборудованием, дидактическими и развиваю-

щими пособиями. Оборудование соответствует росту и возрасту детей. Учитываются гигие-

нические и педагогические требования. 

Территория детского сада ограждена, заасфальтирована, благоустроена, освещена и 

озеленена. Имеются цветочные клумбы.  

Для каждой группы выделен игровой участок с верандой, игровым оборудованием. 

Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии. ДОО оснащено мягким 

и жестким инвентарем, имеется игровое и физкультурное оборудование. 
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В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

 Методический кабинет + кабинет руководителя. 

 Музыкальный зал. 

 Спортивный зал. 

 Медицинский кабинет. 

 Изолятор 

 Кабинет педагога-психолога. 

 Кабинеты учителей-логопедов. 

 Пищеблок. 

 Прачечная. 

 Игровая (педагог-психолог, учитель-дефектолог). 

 

Данные о наличии  помещений 

№ 

п/п 

Помещение ДОО Деятельность Цели 

1. Групповые по-

мещения со 

спальнями 

Воспитательно--

образовательная 

Разностороннее развитие психи-

ческих и физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

воспитанников 

2. Музыкальный 

зал  

Проведение организован-

ной образовательной дея-

тельности, музыкальных 

праздников, развлечений, 

досугов 

Развитие музыкальной художе-

ственно-эстетической деятельно-

сти детей 

3. Спортивный зал Проведение утренней 

гимнастики, организован-

ной образовательной дея-

тельности, спортивных 

праздников, развлечений, 

досугов 

Укрепление здоровья детей при-

общение к здоровому образу 

жизни, развитие физических ка-

честв 

4. Методический 

кабинет 

+ 

кабинет 

руководителя 

Индивидуальные  кон-

сультации, беседы с меди-

цинскими, обслуживаю-

щим персоналом и роди-

телями воспитанников. 

Консультации, семинары, 

педагогические советы для 

педагогов. 

Создание благоприятного эмоцио-

нального климата для работников 

и родителей воспитанников. 

Рост и развитие профессионально-

го уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснитель-

ная работа с родителями по вопро-

сам воспитания и развития детей. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

5. Игровая (поме-

щение для педа-

гога-психолога, 

учителя-

дефектолога) 

Психолого -

педагогическая диагно-

стика.                                               

Консультации для педаго-

гов, родителей.                                                

Проведение занятий.                                  

Коррекционная работа с 

детьми. 

Развитие психических процессов; 

коррекция нарушений. 

6. Кабинет-

логопеда 

Консультации для педаго-

гов, родителей. 

Коррекция речевых нарушений;  

развитие речи, психических про-
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Проведение занятий. 

Диагностика. 

цессов. 

7. Медицинский 

блок (мед каби-

нет, изолятор) 

Осмотр детей, консульта-

ции медицинской сестры, 

изоляция заболевших де-

тей. 

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с родите-

лями и работниками ДОО. 

8. Пищеблок Хранение продуктов и 

приготовление пищи 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно - эпиде-

миологическими правилами и 

нормативами. 

9.  Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение по-

стельного белья и спец-

одежды 

Соблюдение санитарно - гигиени-

ческих норм 

10. Кабинет завхоза 

Хозяйственная деятель-

ность, ведение отчетной 

документации, работа с 

обслуживающим персона-

лом 

Соблюдение СанПиН, правил ОТ 

и ТБ, ППБ, и безопасности учре-

ждения 

 

Оборудование игровой (помещение для педагога-психолога, учителя-дефектолога): 

 шкафы (2 штуки); 

 столы и стулья (детские); 

 стол письменный и стул; 

 мольберт (детский); 

 психодиагностический инструментарий; 

 игры и пособия развивающего характера; 

 аудио с релаксационной музыкой и детскими песнями; 

 музыкальный центр. 

Оборудование кабинета учителя-логопеда: 

 зеркало, зеркала на каждого ребёнка; 

 пособия для развития артикуляционного аппарата, фонематического восприя-

тия, мелкой моторики; 

 наглядный материал для коррекционных упражнений; 

 набор картинок и игрушек по формированию различных сторон речи; 

 картотеки пальчиковой гимнастики, физкультминуток, художественного слова 

по всем направлениям коррекционной работы; 

 таблицы по грамоте; 

 наборы азбук. 

 

В ДОО созданы безопасные условия для пребывания воспитанников, организации 

воспитательно – образовательного процесса и работы сотрудников. 

Помещение ДОО оборудовано АПС, во всех помещениях детского сада размещены 

первичные средства пожаротушения. Установлен противопожарный режим, регулярно про-

водятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, осуществляется кон-

троль. Работает пожарно-техническая комиссия. Оформлены стенды по пожарной безопас-

ности для сотрудников, воспитанников ДОО и их родителей. В соответствии с планами про-

водятся мероприятия по отработке практических действий сотрудников при угрозе и возник-
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новении пожаров, чрезвычайных ситуаций, террористических актов. В детском саду разра-

ботан «Паспорт антитеррористической защищённости и техногенной безопасности». В ДОО 

действует пропускной режим. ДОО оборудовано: «тревожной» кнопкой, телефоном с АОН. 

В течение года организован контроль выполнения норм охраны труда, осуществляемый ко-

миссией по охране труда, обеспечения безопасной жизнедеятельности воспитанников. 

 

Методические материалы. 

 

Информационное пространство ДОО включает в себя: электронную почту; ло-

кальную сеть с выходом в Интернет; разработан и действует официальный сайт струк-

турного подразделения. 

 

Методическое обеспечение: 
1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 

Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

2. Шарохова В.Л., Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия для детей с ЗПР».                                          

    Сайт: https://vk.com/wall-197934395_7077. 

3.  Куражева Н.Ю. «Цветик Семицветик». Развивающие задания 5-6г. Издательство Речь, 2021. 

4. Куражева Н.Ю. «Цветик Семицветик». Развивающие задания 6-7г. Издательство Речь, 2021 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2012 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2012. 

7. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет), СПб: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2007. 

8. Глухов В.П. «Формирование связной речи детей дошкольного возраста». –М.:АРКТИ,2002. 

9. Гомзяк  О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Альбом №1,№2 упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы. – Москва:Издательство ГНОМ,2021. 

10. Гомзяк  О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». Альбом №1,№2,№3 упражнений по обучению гра-

моте детей подготовительной к школе логогруппы.- Москва:Издательство ГНОМ,2021. 

11. Теремкова Н.Э «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» 

Москва:Издательство ГНОМ,2020. 

12. Батяева С.В., Володина В.С., Савостьева Е.В. Большой альбом по развитию речи. Москва:                               

РОСМЭН,2019. 

13. Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы. Альбом 

упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями», -М: Издательство ГНОМи Д, 2008. 

14. Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной к школе  лого-

группы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями», -М: Издательство ГНО-

Ми Д, 2008. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбомы по автоматизации звуков свистящих, шипящих, 

сонорных».  

16. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. Практическое пособие.-

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. Л.С. Лылова-208с. 

17. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. К.А. Морозова, М.А.Пушкарёва, 170с.  

18. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей ре-

дакцией Шевченко С.Г/-М. Школьная пресса, 2007-96с. 

 19. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2 Тематическое 

планирование занятий/Под общей редакцией Шевченко С.Г/-М. Школьная пресса, 200-112с.  
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20. Развитие Элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы 

с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: «Мозаика – синтез», 2010 г. К.А. Морозова, М.А.Пушкарёва, 

136с. 

21. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 1991. 

 22. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недо-

развитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989. 

 23. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольно-

го возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

 24. Фронтальные логопедические занятия. Практическое пособие.-Воронеж: ИП Лакоценина 

Н.А., 2012. Л.С. Лылова,-208с.  

 

 3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реали-

зация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответ-

ствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализации про-

граммы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного образова-

ния. 

 

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

этому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании ведом-

ственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-

ственными организациями. 

 

Финансовое обеспечение реализации АОП ДО СП «Детский сад Умка»                                                                 

ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево, разработанной для детей с задержкой психического развития, 

осуществляется в соответствии с потребностями ДОО на осуществление всех необходимых 

расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошколь-

ное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, воз-

растом воспитанников и прочими особенностями реализации АОП ДО.  

 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 

тип ДОО, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработ-

ной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №5973 и методическими рекомендациями по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по финансо-

вому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного 

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

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Тре-

бований к условиям реализации примерной основной общеобразовательной программы до-

школьного образования ФГОС ДО для детей с ЗПР и должен быть достаточным и необходи-

мым для осуществления Организацией: 

– расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педа-

гогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной ка-

тегории детей; 

– расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для орга-
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низации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

задержкой психического развития, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

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

деоматериалов, 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 оборудова-

ния, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к ин-

формационной сети Интернет; 

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагоги-

ческих работников по профилю их педагогической деятельности; 

– иных расходов, связанных с реализацией АООП ДО, в том числе необходимых для 

организации деятельности ДОО по реализации программы (включая приобретение услуг, в 

том числе коммунальных). 

 

 3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах компенсирую-

щей и комбинированной направленности является нормативным локальным документом,                         

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики организа-

ции педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально- техниче-

ского оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 21.2.3685-21).  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 4-го года 

жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; для детей 6-го года жизни – не более 25 

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

В разновозрастных дошкольных группах приоритет остается за детьми старшего  

возраста. Продолжительность НОД по старшему возрасту. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, переры-

вы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 60 минут или 90 минут при условии 

проведении одного занятия после дневного сна. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно- про-

дуктивного или двигательного характера. 

Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности 

и физической культуре проводятся со всей группой. 

Вся психолого-педагогическая работа ДОО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальны-

ми особенностями воспитанников. 

 

Структура образовательной деятельности: 
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Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя:  

- совместную образовательную деятельность воспитателя с детьми; 

- индивидуальную работу в рамках реализации задач коррекционно-развивающей 

работы; 

- совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00) в соответствии с 

режимом дня и учебным планом включает в себя: 

- непосредственно - образовательную деятельность детей;  

- индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую работу специалистов 

(педагог-психолог) с детьми ЗПР; 

- дополнительную образовательную деятельность детей с ЗПР по желанию родите-

лей (законных представителей); 

- образовательную деятельность в режимных моментах. 

 

Содержание непосредственно - образовательной деятельности, совместной деятельно-

сти воспитателя, образовательной деятельности в режимных моментах с детьми с ЗПР опре-

деляется Рабочей программой и Комплексно-тематическим планом возрастной группы. 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми ЗПР осуществляется согласно индивиду-

альному образовательному маршруту, который разрабатывается специалистами ДОО на 

каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в рам-

ках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику развития 

воспитанников на определенных этапах. Педагог группы организовывается игровое про-

странство согласно принципам построения предметно-развивающей среды, возрасту детей и 

их индивидуальных психофизическим возможностям. Правильно организованна предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, 

но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из 

одного возрастного периода в другой. 

 

 

Виды деятельности 

 

Особенности видов деятельности 

Непосредственно- об-

разовательная дея-

тельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятель-

ность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в ка-

честве основы для интеграции всех других видов деятельности ре-

бенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах дет-

ского сада игровая деятельность является основой решения всех об-

разовательных задач. В сетке непосредственно – образовательной де-

ятельности игровая деятельность не выделяется в качестве от-

дельного вида деятельности, так как она является основой для орга-

низации всех других видов детской деятельности. Игровая деятель-

ность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно- дидактические, развиваю-

щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные си-

туации, игры-инсценировки, игры-этюды и др. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

НОД. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализован-

ных игр и игр-драматизаций, осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй поло-
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вине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 

к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непо-

средственно- образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобре-

таемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- ис-

следовательская дея-

тельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями лю-

дей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, эксперименти-

рования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художе-

ственной литературы 

и 
фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художе-

ственной и познавательной литературы, направленных на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанно-

го. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушива-

ние аудизаписи. 

 

 

Конструирование 

изобразительная дея-

тельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисова-

ние, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-

тельным искусством, развитием способности художественного вос-

приятия. Художественное восприятие произведений искусства су-

щественно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает ин-

теграцию между познавательно- исследовательской, коммуникатив-

ной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная дея-

тельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная дея-

тельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольной организацией с по-

ложениями действующего СанПиН. 

 

 

3.1.7. Режим дня и распорядок 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: реше-

ния программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и са-

мостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно- образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой до-

школьного образования. В группе комбинированной направленности воспитываются и обу-

чаются дети с различными патологиями. Органические поражения центральной нервной си-

стемы, имеющие место у многих детей, посещающих группу, часто сопровождаются колеба-

ниями внутричерепного давления, повышенной метеочувствительностью и, как следствие, - 

колебаниями эмоционального состояния, работоспособности и внимания. В связи с этим в 

некоторые дни приходится максимально дозировать или ограничивать занятия с детьми, чув-
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ствующими себя дискомфортно, чтобы у них не сформировалось негативное отношение к 

самому процессу сотрудничества со взрослым. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарных правил             

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Гигиенических нормативов и тре-

бований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания (СанПиН 1.2.3685-21) и скорректированы с учетом ФГОС ДО, соответствуют воз-

растным особенностям детей. Рациональный двигательный режим, физические упражнения 

и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона год. 

 

 Особенности организации воспитательно-образовательного процесса: 

 

СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево работает в условиях                 

полного дня (12 часового пребывания воспитанников). 

Группы функционируют в режиме 5-дневной недели. СП «Детский сад Умка»                         

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево работает с 7.00 до 19.00 часов. 

Дневной сон. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) составляет 2,5 часа. 

Двигательный режим. Двигательный режим, физические упражнения и закали-

вающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и вре-

мени года. 

Модель двигательного режима 

 

Деятельность 

Группа 

Младшая Средняя 
Подготовительная 

к                    школе 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Физкультминутки 2 — 3 мин 2 — 3 мин 2 — 3 мин 

Музыкально- ритмиче-

ские 

движения 

НОД по музыкально-

му развитию10 мин 

НОД по музыкаль-

ному 

развитию 15 мин 

НОД по музыкаль-

ному развитию25-30 

мин 

НОД по физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раза в неделю 10 — 

15 мин 

3 раза в неделю 15 

—20 мин 

3 раза в неделю 25 —

30 мин 

Подвижные 

игры: игры-забавы, со-

ревнования, эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5 — 7 мин 

Ежедневно 

не менее двух игр по 

7 — 8 мин 

Ежедневно 

не менее двух игр по 

10 

— 12 мин 

Оздоровительные ме- 

роприятия: гимнастика 
Ежедневно 5 мин Ежедневно 6 мин Ежедневно 8 мин 
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пробуждения, дыха-

тельная гимнастика 

Физические упражне-

ния и игровые задания: 

артикуляционная, паль-

чиковая, зрительная 

гимнастика 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбо-

ру 

3 — 5 мин 

Ежедневно, 

сочетая упражнения 

по выбору 6 — 8 

мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбо-

ру 10 — 15 мин 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц по 10 

— 15 мин 

1 раз в месяц по 15— 

20 мин 

1 раз в месяц по 30 — 

35 мин 

Спортивный праздник 

2 раза в год по 

10 — 15 мин 

 

2 раза в год по 

15— 20 мин 

2 раза в год по 

30— 35 мин 

 

Самостоятельная 
 

двигательная деятель- 

ность детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от инди- ви-

дуальных данных и потребностей детей. Проводится под руко-

водством воспитателя 

 

Организация прогулок 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет не 

менее 3 часов. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от 

климатических условий. 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую поло-

вину дня — после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки. 

Допускается использование внутридомовых территорий, скверов и парков. 

 

Образовательная деятельность 

При реализации образовательной программы (части образовательной программы), за 

исключением игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой дея-

тельности, продолжительность НОД составляет: для детей от 3 до 4 лет — не более 15 ми-

нут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 ми-

нут, для детей от 6 до 7 лет — не более 30 минут. НОД рекомендуется организовывать в пер-

вой половине дня. Для старшей группы возможно проведение третьего занятия после днев-

ного сна. Перерывы между такими НОД должны составлять не менее 10 минут. В середине 

занятия проводят физкультминутку. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различ-

ных видов деятельности. 
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Виды детской деятельности в течение дня 

 

Возраст 
Регламентированная дея-

тельность, мин 

Нерегламентированная деятельность, ч 

Совместная Самостоятельная 

2 — 3 года 2 по 10 7—7,5 3 

3 — 4 года 2 по 15 7—7,5 3—4 

4 — 5 лет 2 по 20 7 3—3,5 

5 — 6 лет 2—3 по 25 6—6,5 2,5—3,5 

6 — 7 лет 3 по 30 5,5—6 2,5—3 
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Принят                                                                                                     Утверждаю                                                                                          

на педагогическом совете                                                                       Директор ГБОУ СОШ №1                                                          

«28»   августа  20 23 г.                                                                             города Похвистнево 

                                                                                                                   __________ В.Р.Гайнанова         

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

СП «Детский сад Умка» 

 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

 
Длительность пребывания детей в группе: __12_часов 

Сезон года: холодный период (1 сентября - 31 мая) 

  Группа: разновозрастная №2 дошкольная компенсирующей направленности 

 

Режимные моменты Время                                

Прием, осмотр, игры,  

ежедневная утренняя гимнастика 
7.00 – 8. 10 

8.10 – 8.25 

 Подготовка к завтраку, завтрак                           8.25 – 8.45 

 Подготовка к НОД   8.45 – 9.00 

 НОД  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка № 1                                     11.00 – 12.20 

Возращение с прогулки           12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 
12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну,  

Дневной сон 
12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Восприятие  худ-ной лит-ры и фольклора  

15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00 

НОД 

Восприятие  худ-ной лит-ры и фольклора Совместная  и 

самостоятельная деятельность, игры, развлечения 

Кружковая работа 

16.00 – 17.00 
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Принят                                                                                                     Утверждаю                                                         

на педагогическом совете                                                                       Директор ГБОУ СОШ №1                                      

«28»   августа  20 23 г.                                                                             города Похвистнево 

                                                                                                                   __________ В.Р.Гайнанова         

 

РЕЖИМ ДНЯ 
   

СП «Детский сад Умка» 
 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 
 

Длительность пребывания детей в группе: __12_часов                                                                                               

Сезон года: теплый  период (1 июня - 31 августа)                                                                                                                 

Группа: разновозрастная №2 дошкольная компенсирующей направленности 

 

Режимные моменты Время 

Прием на свежем воздухе, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 

8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак          8.20 – 8.50 

Игры 

Восприятие  худ-ной лит-ры и фольклора  

НОД: «Художественно-эстетическое развитие» 

           «Физическое развитие» 

8.50 – 9.30 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

Прогулка № 1                                                                                      

Наблюдения и опыты в природе,  труд                                     

Музыкальные и физкультурные развлечения и досуги на 

свежем  воздухе                                                                            

Подвижные и ролевые игры                                                                     

Физкультурные игры и упражнения                                             

Индивидуальная работа с детьми  по развитию  основных  

движений                                                                                               

Самостоятельные игры                                                                      

Закаливающие процедуры: игры песком и водой, при жаркой 

погоде ходьба босиком по песку, воздушные и солнечные  

ванны, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыха-

тельная гимнастика, упр. по профилактике плоскостопия и 

сколиоза. 

Питьевой режим: вода, сок                        

 

 

 

 

 

 

9.30 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Возращение с прогулки, водные процедуры      12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну.  Дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.15 

Восприятие  худ-ной лит-ры и фольклора  15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник          15.45 – 16.00 

Совместная  и самостоятельная деятельность, игры, развле-

чения 

16.00 – 16.30 
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Циклограмма непосредственно - образовательной деятельности 
разновозрастная дошкольная группа №2 компенсирующей  направленности  

2023-2024 учебный год 
Время Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
9.00-9.30 О.О.»Социаль

но- 

коммуника-

тивное 

развитие» 

 

О.О. «Речевое разви-

тие» 

(Чтение художествен-

ной литературы) 

 

 

 

О.О. «Речевое 

развитие» 

(Развитие речи) 

 

 

 

 

О.О. «Речевое 

развитие» 

(Подготовка к 

обучению грамо-

те) 

 

 

 

О.О. «Рече-

вое разви-

тие» 

(Подготовка 

к 

обучению 

грамоте) 

 

 
9.40-

10.10 
О.О. «Позна-

вательное 

развитие» 

(Формирова-

ние целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора) 

О.О.«Познавательное 

развитие» 

ФЭМП 

 

О.О. «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» 

(Лепка/аппликация) 

 

О.О. 

«Познавательное 

развитие» 

(Конструирование) 

 

О.О. «Соци-

ально-

коммуника-

тивное раз-

витие» 

 

 

10.20-

10.50 
О.О. «Физиче-

ское разви-

тие» 

О.О. «Художествен-

но-эстетическое раз-

витие» 

(Музыка) 

 

О.О. «Физическое 

развитие» 

О.О. «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» 

(Рисование) 

 

 

11.50-

12.20 

    О.О. «Физи-

ческое раз-

витие» 

 

                                                                                                                                                                                
 

 

Годовой календарный учебный график 

 Годовой календарный учебный график содержит сроки проведения диагностики, 

осуществления НОД, адаптационного периода, каникул. 

 

Вид деятельности Период учебного года 

Адаптационный период 1-2 неделя сентября 

Диагностический период 
1-2 неделя сентября 

3-4 неделя мая 

Учебный период 1 неделя сентября-4 неделя мая 

Новогодние каникулы 
4 неделя декабря 

1-2 неделя января 

Летний оздоровительный период 1 неделя июня- 4 неделя августа 

НОД  

в соответствии с годовым планом работы 

ДОО 

НОД по  физическому развитию, музыкаль-

ному развитию, по художественно-

эстетическому развитию,  по совместной де-

ятельности 

В соответствии с циклограммами и режи-

мом дня на летний оздоровительный пери-

од 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2023-2024 уч.год 

 

Название области разновозрастная дошкольная группа №2 

 компенсирующей  направленности  

Количество  

НОД  

в неделю 

Количество  

НОД  

в месяц 

Количество  

НОД  

в год 

О.О. «Познавательное развитие» 

1) Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

2) ФЭМП 

3) Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятель-

ность 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

32 

 

32 

 

32 

О.О. «Речевое развитие» 

1) Чтение худ-ной лит-ры 

2) Развитие речи 

3) Подготовка к обучению грамоте 

 

1 

2 

1 

 

4 

8 

4 

 

32 

64 

32 

О.О. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

1) Музыка 

2) Рисование 

3) Лепка 

4) Аппликация 

 

1 

1 

1 раз в две неде-

ли 

1 раз в две неде-

ли 

 

4 

4 

2 

2 

 

32 

32 

16 

16 

О.О. «Физическое развитие» 3 12 96 

О.О. «Социально-коммуникативное 

развитие» 

2 8 64 

Всего 15 60 480 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача педагога – наполнить ежедневную жизнь воспитанников увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. С целью организации традиционных со-

бытий эффективно используется комплексно-тематическое планирование. Организуются 

доступные пониманию детьми сезонные праздники, общественно-политические праздни-

ки и другие. Для развития детской инициативы и творчества проводятся итоговые меро-

приятия по темам недель. Во второй половине дня планируются тематические вечера, 

досуги, свободные игры, самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализо-

ванная деятельность, слушание любимых литературных произведений, доверительных 

разговоров и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Названия событий, праздников, мероприятий корректируется на новый учебный 

год, принимается на заседании педагогического совета. 

 

№ 

п/п 

Тема и форма мероприятия Срок проведения 

1. Праздник «День знаний» 1 сентября 

2. Праздник «Золотая осень» Октябрь 

3. Тематическое занятие «День народного единства» Ноябрь (1-я неделя) 

4. Праздник «Мамочка, любимая моя!» Ноябрь (4-я неделя) 

5. Праздник «Новый год» Декабрь (4-я неделя) 

6.   Фольклорный праздник Февраль или март 

7. Праздник «День защитника Отечества» Февраль (4-я неделя) 

8. Праздник «8 марта – женский день» Март (1-я неделя)  

9. Театральная неделя 27 марта 

10. Тематическое занятие «День космонавтики» 12 апреля  

11. Праздник «День Победы» 9 мая 

12. Праздник «Выпускной бал» Май (4-я неделя) 

13. Развлечение «День защиты детей» 1 июня 

Кроме того, в течение учебного года проводятся следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

Мероприятие Периодичность 

проведения 

1. Физкультурный досуг 1 – 2 раза в месяц 

2. Спортивный праздник 2 – 3 раза в год 

3. День здоровья 1 раз в 3 месяца 

4. Фестивали, 

конкурсы:  

«Театральный 

калейдоскоп»  

На уровне 

учреждения 

1 раз в год 

5. «Созвездие талантов» Окружной уровень 

6. «Юные таланты» Городской уровень 
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 Формы организации образовательной работы 

 

 

Форма 

 

Задачи 

 

Время 

 

Охват детей 

НОД - познакомить с 

новым материа-

лом; 

- повторить;  

- закрепить и 

сис-

тематизировать 

знания, умения 

и навыки. 

Планомерно, регулярно, 

систематично (длитель-

ность и регулярность в 

соответствии с програм-

мой) 

Группа  

подгруппа (в зави-

симости от возраста и 

проблем в развитии) 

Дидактическая 

игра 

- закрепить, 

применить, 

расширить ЗУН. 

 НОД или вне НОД группа 

подгруппа  

индивидуально 

Индивидуальная 

работа 

Уточнить ЗУН и 

устранить про-

белы 

 НОД или вне НОД индивидуально 

Досуг (утренник, 

праздник, викто-

рина и т. п.) 

подвести итоги в соответствии с годо-

вым планом 

группа  

Самостоятельная 

деятельность 

Повторить, при-

менить, отрабо-

тать ЗУН 

во время режимных про-

цессов, бытовых ситуа-

ций, повседневной дея-

тельности 

группа 

подгруппа 

индивидуально 
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Организация закаливания детей 

Требования к организации закаливания детей с ЗПР: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

− позитивный эмоциональный настрой; 

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

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

тельности воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни органично 

вписывается в режим группы, а для проведения специальных методик закаливания (в 

том числе контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. 

Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих 

процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие зака-

ливающие мероприятия: 

− утренняя гимнастика; 

− подвижные, спортивные игры, 

− физические упражнения и другие виды двигательной активности, 

− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Организация оздоровления и закаливания 

 

Форма  

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 
Длительность (мин в день) 

Возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимна-

стика (в теплую по-

году – на улице) 

Сочетание воздуш-

ной ванны с физиче-

скими упражнениями 

 

5-7 
5-10 

 

7-10 
 

7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

 помещении 

В течение дня 

Подвижные,  

спортивные игры, 

физические        

упражнения и  

другие виды дви-

гательной 

активности (в 

помещении) 

 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями;  

босохождение с ис-

пользованием ребри-

стой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т. п. 

 

до 15 
 

до 20 
 

до 25 
 

до 30 
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Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды дви-

гательной актив-

ности (на 

улице) 

Сочетание свето - и 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

 

 

до 15 

 

 

до 20 

 

 

до 25 

 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половинах 

дня 

Сочетание свето-

воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1,5-2 часа с  

учетом погодных условий 

Полоскание горла 
(рта) после обеда 

Закаливание водой в 
повседневной жизни 

    

 

 

 3.1.8. Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

Январь 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно). 

 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с до-

школьниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март 
8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитатель-

ной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Апрель 
12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

 

Май 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспитатель-

ной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь 
1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 
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1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

 

Июль 
8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

 

Август 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

 

Сентябрь 
1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

 



 

IV. Дополнительный раздел Программы 
 

4.1. Краткая презентация 

 

СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с Зако-

ном  

РФ «Об образовании», обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного воз-

раста, охране и укреплению их физического и психического здоровья, развитию индивиду-

альных способностей и необходимой коррекции нарушений речи, психических функций. 

 

 Программа составлена с учетом документов: 

Программа является документом, в соответствии с которым организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее - Орга-

низации), самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) для обучающихся раннего и до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования                    

для детей с задержкой психического развития СП «Детский сад «Умка» ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево (далее Программа) разработана с учетом   нормативных документов: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1710.2013г. №1155 г.Москва  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08-249 «Коммен-

тарии к ФГОС ДО». 

  4. Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразователь-

ных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2022г. №874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

02.11.2022г., регистрационный №70809). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» . 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 25.11.2022г.  №1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 27.10.2020г. №32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

8. Федеральный закон от 24.09.2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

"Об обязательных требованиях в Российской Федерации».  

 9. Приказ Министерства образования и науки Самарской области  от  06.02.2014г. 

№42-ОД «Об обеспечении введения Федерального государственного стандарта дошкольно-

го образования в Самарской области». 

 10. Письмо министерства образования и науки Самарской  области от   04.06.2015г. 

№ МО -16-09-01/587-ТУ. 

 11. Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 

09.03.2023г. №256-р. 

 12. Устав ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево.  

 13. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 14. Приказ №235-ОД от 07.06.2023г. «О создании рабочей группы  по  актуализации                    

АООП ОП ДО СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево в соответствие 



 

с ФАОП ДО. 

 15. Методические рекомендации «Организация инклюзивного образования в ДОУ: 

алгоритм и механизмы сопровождения» ГБОУ ДПО Самарской области «Центр специаль-

ного образования», 2019. 

 

4.1.1. Цель  и задачи реализации Программы 

  Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа: 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми;          

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования; 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка; 

обеспечивает формирование и развитие личности ребенка в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурны-

ми ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-

ского и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов. 

 

 Задачи: 

 - реализация содержания АОП ДО; 

 - коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в пе-

риод дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

 - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 -обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начально-

го общего образования. 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принци-

пах: 

 

4.1.2. Принципы  и подходы формирования  Программы  

Общие принципы и подходы: 

поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека; 



 

позитивная социализация ребенка; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимо-

действия взрослых и родителей      (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

сотрудничество Организации с семьей; 

возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор  педагогом со-

держания и методов дошкольного образования в здоровья и другими партнерами, кото-

рые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

  
 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенса-

ция недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а 

как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нару-

шений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недо-

статки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержа-

ние коррекционной работы должны отличаться. 

 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным де-

фектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализаци-

ей принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребен-

ка с ЗПР. 

 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогиче-

ского процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют 

различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), со-

бираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирую-

щее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна 

для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации си-

лами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она 

будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие 

в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных ру-

ководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психо-

лого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онто-

генеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотноше-

нии функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие про-

исходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств 



 

и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестрой-

ке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи 

и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап разви-

тия. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы про-

странственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, 

письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нор-

мативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся 

на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучаю-

щихся с ЗПР. 

 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих за-

дач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможно-

стей. 

 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррек-

ционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обуча-

ющихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических пла-

нов, технологических карт). 

 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная де-

ятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, от-

личается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенно-

сти развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути 

и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать 

процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учиты-

вается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руковод-

ством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное со-

держание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его ак-

туального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так 

и скрытых возможностей дошкольника. 

 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную об-

разовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (закон-

ных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оценочные материалы 

 

Специалист Оценочные материалы 

Педагог-  

психолог 

Диагностика уровня развития психических процессов или   

познавательного развития: 

«Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

 

Диагностика эмоционально-волевой сферы: 

Методика «Эмоциональные лица» Н.Я.Семаго  

Тест тревожности Теммя Р.,Дорки М., Амен В.  

Методика «Страхи в домиках» А.И.Захарова  

Тест на определение самооценки «Дерево»  

Наблюдение за поведением ребенка 

 

Диагностика готовности к школе: 

«Цветные прогрессивные матрицы» Равена 

Методика мотивационной готовности ребенка к школе. Нежновой. 

«Зрительно-моторный гештальт» Л.Бендер 

Учитель-

логопед 

Обследование устной речи: 

Альбом для логопеда. (Коррекционная педагогика) 

Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушения-

ми произношения. И.А.Смирнова 

Учитель-

дефектолог 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нару-

шений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной 

 

Организация работы педагога-психолога  

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

- получение информации об уровне психического развития ребенка, выявление инди-

видуальных особенностей и проблем. 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития; 

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, ад-

министрации ДОУ и родителей. 

- Основные задачи работы педагога - психолога: 

- оказать помощь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие спо-

собности. 

- устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения, 

- наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками. 

- сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка. 

- развивать способность ребенка к эмпатии. 

- формировать позитивное отношение к себе и окружающим. 

- способствовать развитию основных когнитивных процессов память, внимание, 

мышление. 

 

Коррекционная работа с ребенком проводится индивидуально и подгруппами. 

Планирование работы с ребенком осуществляется по индивидуальному коррекцион-

но- развивающему маршруту, при составлении которого учитываются психические и физи-

ческие возможности ребенка, по коррекции и развитию познавательной и эмоционально-



 

волевой сфер. 

Занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с циклограммой и режи-

мом дня в данной возрастной группе. Продолжительность занятия 15-30 минут. 

 

Перспективное планирование деятельности педагога-психолога 

Основные 

направления 
Содержание Сроки 

Работа с ребенком  

Диагностическое  

направление 

 

 

 

 

 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

1. Психолого-педагогическое обследование с целью точного вы-

явления причин, структуры и степени выраженности отклонений 

в развитии, с целью выявления особенностей психического раз-

вития ФИ ребенка(познавательной сферы и ведущей деятельно-

сти). 2.Психолого-педагогический мониторинг: выявление осо-

бенностей динамики ребенка. 

сентябрь. 

май 

1. Составление индивидуальной коррекционно- развивающей де-

ятельности на учебный год. 

2. Составление циклограммы деятельности. 

3. Проведение (подгрупповой) деятельности по развитию эмо-

ционально-волевой сферы. 

4. Проведение индивидуальной коррекционно- 

развивающей деятельности по развитию познавательной сферы. 

сентябрь в 

течение 

уч.года 

Работа с 

педагогами 

Консультативное 

направление 

1.Планированные коррекционно-образовательной 

деятельности с учетом комплексного обследования ФИ 

ребенка. 

2.Консультации для специалистов-участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

3.Консультации, беседы, семинары-практикумы для 

воспитателей группы. 

сентябрь- 

май 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой 

психического развития 

 

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образователь-

ной среде. 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбиниро-

ванной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответ-

ствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой до-

школьного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррек-

цией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметная среда— это система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического разви-

тия. Обогащенная среда предполагает единство социальных и предметных средств обеспе-

чения разнообразной деятельности ребёнка. Основными элементами предметной среды яв-



 

ляются архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные 

студии; игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства осна-

щенные тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и 

информационные средства воспитания и обучения и др. В состав предметно-игровой среды 

входят: крупное организующее игровое поле; игровое оборудование; игровая атрибутика 

разного рода, игровые материалы. Все компоненты развивающей предметной среды увязы-

ваются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

 

В ДОО группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому 

и пространственному решению. Для оформления стен используются светлые тона, подо-

брана мебель естественных оттенков, предметы которой гармонируют друг с другом, все 

оформление в группах исполнено в едином стиле. Для активизации эстетических впечатле-

ний используются так же предметы декоративного искусства. Педагоги продумали, как в 

группах рационально и целесообразно расставить мебель с выделением различных и распо-

ложением уголков развития, учитывая при этом все тонкости. Педагогическим коллективом 

СП «Детский сад Ручеёк» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево создана предметно-

развивающая среда, способствующая обогащению учебно-воспитательной работы с до-

школьниками, обеспечена целостность педагогического процесса и качественный рост 

творческих способностей, эмоционального и физического благополучия воспитанников. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 

СП «Детский сад Умка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево укомплектован                       

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

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.   Квалификация                                       

педагогов соответствует квалифицированным требованиям. Повышение педагогической                        

компетентности осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалифика-

ции,                       системы непрерывного образования, в которой предусмотрены различные  

формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, ста-

жировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и др.)                                                   
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В  педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, кото-

рый является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы со-

трудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы ивнедре-

ния последних научных достижений. 

      Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной програм-

мы осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста: учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатель.                                                                                                                      

 

 4.2. Используемые примерные и авторские программы 

 

. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 
Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

2. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). 
3. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недо-

развитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

 

 4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду не-

обходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 



 

компетентности родителей в области воспитания. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление инфор-

мационных стендов, организация тематических выставок. 

Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-

классов. 

 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской исследова-

тельской и проектной деятельности, объединение в родительские клубы по интересам. 

Традиционные формы делятся на следующие группы: 

 коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в 

год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), 

групповые консультации, конференции; 

 индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

 наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни откры-

тых дверей. 

Нетрадиционные формы делятся на четыре группы: 

 информационно-аналитические; 

 досуговые; 

 познавательные; 

 наглядно-информационные формы. 
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