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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ        УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы 

Целью реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – АОП, Программа) для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее - ЗПР) является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), индивидуальными 

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 

ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 реализация содержания адаптированной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Программа ориентирована на детей от 4-5, 6-7(8)-ми лет с задержкой 
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психического развития. 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих    принципах: 

 Принципы построения Программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОО) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с 

ЗПР 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация 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 детей с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и 

механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 

различны, соответственно, методы и содержание 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 дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. 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 педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с 

ЗПР, в котором участвуют различные специалисты ПМПК, собираются достоверные 

сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка 

и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации 

силами 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 
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предполагает взаимодействие в педагогическом 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 психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие происходит 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. Дети 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, обладают 

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 детей с 

ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа 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 возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Данный принцип предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Его реализация предусматривает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. Коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Детей с ЗПР обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). 

Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к 

словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих 

этапах работы подводят к предварительному планированию. 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности 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 учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 
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руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего 

образования предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР 

через разные виды деятельности с учетом зон его актуального 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. Программа описывает способы 

достижения инвариантных ценностей и ориентиров, представляет содержание 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников 

с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

11. Подходы к формированию адаптированных программ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка с ЗПР и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, признание самоценности дошкольного периода 

детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей, и специальных образовательных потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по Программе в разные возрастные 

периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки 

психического развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и 

представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской 

деятельности. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору коррекционно- развивающего 

содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но и 

индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных 

потребностей. Предполагается возможность перехода от одного варианта к другому. 

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом, но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные 

моменты. В коррекционно- развивающий процесс включаются не только специалисты 

(учитель- дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог), но и воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. Обязательной составляющей 

Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, 

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

недостатков у дошкольников с ЗПР. Все занятия (ОД) интегрируют образовательные 

задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, практическая, 

продуктивная и экспериментальная деятельности. 

Образовательная Программа составлена с учетом возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста. Каждый психологический возраст включает в себя 

качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым 

(социальная ситуация развития); определенную иерархию видов деятельности и 

ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка, 

свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. Ниже 

представлены возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МАОУ «СОШ №10» дошкольных группах с ЗПР, 
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характеристики развития детей дошкольного возраста. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР 

В дошкольных группах комплектование групп проходит на основании 

заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии с 

представлением протокола обследования ребёнка специалистами ТПМПК г. Гая и 

рекомендациями адаптированной индивидуальной программы каждому 

воспитаннику. 

Группы комплектуются по разно- и одновозрастному принципу. 

Допускается посещение детьми дошкольного образовательного учреждения по 

индивидуальному графику. 

К группе детей с задержкой психического развития (далее- ЗПР) относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых 

разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных 

условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ЗПР неоднородна, в нее 

входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 

различна. 

Дети с ЗПР представляет собой неоднородную группу. В зависимости от 

происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 

психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений 

в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности. 

Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном 

темпе психического развития. При задержке психического развития 

конституционального происхождения в структуре нарушений выступают признаки 

эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны эффективность 

поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 

При задержке психического развития имеет место неравномерность 

формирования психических функций, причем отмечается как повреждение, так и 

недоразвитие отдельных психических процессов. 

Отмечаются следующие основные черты детей с ЗПР : повышенная 

истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость эмоций, 

слабость воли, психопато-подобное поведение, ограниченный запас общих 

сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая 

деятельность полностью не сформирована. Восприятие характеризуется 

замедленностью. У этих детей страдают все виды памяти, замедлено восприятие, 

отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. 

Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной 

информации. Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык 

самоконтроля, что особенно проявляется в процессе деятельности. При 

поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы 

основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю 

утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

В дошкольных группах  воспитываются дети в возрасте с 3 лет до 7 лет: 

дети с задержкой психического развития. Эти дети входят в разные клинические 

группы, поэтому они очень разнообразны по своим психическим проявлениям, но 
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мало изучены с точки зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на 

основе имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в рамках настоящей 

Программы представлена характеристика развития детей возрастных групп – 

младшего-среднего (3-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического  развития  3-5 лет 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках 

овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, 

метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно 

высоком и среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, 

шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим 

шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы 

напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о 

пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР 

двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к 

уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего 

возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать 

дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко 

приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. Вследствие 

несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения 

действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 

качество их выполнения. Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие 

дифференцированные движения ладони и пальцев рук, несогласованность 

движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с 

интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. Особенности 

эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. Дети, 

впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к 

предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако 

после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 

совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, 

положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, 

когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР 

проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и 

непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и 

занятиях физкультурой. В свободной деятельности дети с интеллектуальной 

недостаточностью чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе 

занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или 

совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко 

всему происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не 

пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически все не 

организованны. Относительно сформированными, по сравнению с другими, 
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являются навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого года 

жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны 

ими овладеть. Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии 

не проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их 

внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей характерным 

является многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно 

не сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия 

дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, 

дети с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками без учета их 

функционального назначения. Лишь в начале четвертого года жизни у детей 

начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что способствует 

ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд 

особенностей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, малый 

объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети 

крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и 

использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на уровне 

манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол 

и т.п.). 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от 

полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года 

жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих 

место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно 

ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо 

действия, контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют 

молча. Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят 

отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. 

Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в тех 

случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). Многие из детей 

с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, движениями 

головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной 

практической деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-

действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной 

ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в 

целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования 

вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, 

так и к процессу решения задачи. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического  развития  6-7 лет 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: 

низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, 

лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная 
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неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений 

частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют 

все, а стремление к ее удовлетворению большинство. У большинства детей, 

посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-

деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей 

с ЗПР и у отдельных с легкой умственной отсталостью появляется вне ситуативно- 

познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная 

способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении 

индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных 

проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время 

чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части 

детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 

способны проявить терпение  и приложить усилие для преодоления трудностей и 

доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают 

относительно большое количество предметов, их функциональное назначения, 

владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно 

самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. 

С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной 

ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так 

и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество 

выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по 

подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать 

по представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. 

Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием 

сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к 

рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание 

заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко 

проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов. 

Особые образовательные потребности воспитанников с ЗПР 
1. Потребность в выявлении и назначении коррекционной помощи на этапе обнаружения  

первых признаков отклонения психофизического развития. 

2. Организация коррекции в соответствии с выявленным нарушением с целью 

нормализации  
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или полного преодоления отклонений психоречевого и личностного развития. 

3. Организация образовательного процесса адекватного степени выраженности задержки  

психического развития. 

4. Обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через  

содержание образовательных и коррекционно-развивающей областей и в  

процессе  индивидуальной/подгрупповой коррекционной работы. 

5. Создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических  

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе  

обеспечения комплексного подхода к коррекционно-педагогической работе с детьми  

с задержкой психического развития, специальной психокоррекционной помощи,  

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование  

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения. 

6. Координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия  

в процессе комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения. 

7. Получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации  

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной  

деятельности, соматического здоровья. 

8. Гибкое варьирование организации образовательного процесса путем расширения/ 

сокращения содержания отдельных образовательных областей, использования 

соответствующих  

методик и технологий. 

9. Постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования, уровня и  

динамики развития психических и речевых процессов, исходя из механизма дефекта. 

10. Применение специальных методов, приемов и средств обучения,  

в том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий,  

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных» путей коррекционного  

воздействия на психические и речевые процессы, повышающих контроль в процессе  

познавательной и речевой деятельности. 

11. Психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения  

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров 

обучающихся с ЗПР 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений (планируемых результатов) воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР к 5 годам 
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 
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контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные 

игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла 

игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

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

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

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

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

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

вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только 

отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух- трехсложных 

слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пятидесяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а 

также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических 

действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), 

выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

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

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

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

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 

(на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

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

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 
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обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, 

не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

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

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

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

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 

при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви. 
 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР на этапе завершения освоения 

Программы  к 7годам 

Социально-коммуникативное развитие: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

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

деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности; 
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 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

Познавательное развитие: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

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

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 

взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

Речевое развитие: 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко- 

произносительными возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 

все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

 может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения; 

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими

 овладение грамотой; 

 знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Художественно-эстетическое развитие:  

Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 
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 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

 использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

Физическое развитие: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

 Обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость); 

 развита способность к  пространственной  организации  движений; 

слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

 проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности дошкольных групп с 

ЗПР, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности дошкольных групп с ЗПР заданным требованиям Стандарта и АОП 

МАОУ «СОШ № 10», направлено в первую очередь на оценивание созданных ОУ 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, АОП предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МАОУ «СОШ № 10», включая психо- лого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно- методические, 

управление ОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАОУ «СОШ № 10» дошкольных групп с ЗПР на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методах: 

 Беседы;

 Наблюдение;

 Анализ продуктов детской деятельности;

 Диагностическая ситуация.

Программа предусматривает самостоятельный выбор инструментов

 педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Основная задача мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка с ЗПР и наметить индивидуальный маршрут развития для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Программой предусмотрена система педагогической и психологической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения 

адекватной картины развития детей являются: 

- педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью дальнейшей оптимизации; 

- индивидуальный образовательный план; 

- индивидуальная карта развития ребенка; 

-сводные таблицы мониторинга. 

Оценка индивидуального развития детей в рамках психолого-педагогической 

диагностики проводится в 2 периода. 

1 период сентябрь. Цель: оценка индивидуального развития детей и 

выявление особенности психолого-педагогического развития. По итогам 

проведения диагностики (сентябрь) оформляются индивидуальные учебные планы. 

2 период – май. Цель: определение динамики развития за год, составление 

прогноза относительно дальнейшего развития ребенка на следующий учебный год. 

Результаты освоения Программы анализируются через заполнение 

индивидуального учебного плана ребенка. В индивидуальных учебных планах 

специалисты фиксируют результаты своей текущей работы с детьми. 

Для скоординированной работы всех специалистов ведется тетрадь 

скоординированности. 
1.3.1. Система мониторинга динамики  развития обучающихся, динамики их 
образовательных достижений, основанная а методе наблюдений: 

ФАОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений,  основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Согласно с ФОАП ДО, она предоставляет организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии с ФОП дошкольного образования и принципами ФАОП ДО оценки качества 

образовательной деятельности по программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
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дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для  

обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников организации в соответствии:  

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в организации 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы 

условий реализации ФАОП ДО. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 

коллектив организации. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации ФАОП ДО в организации в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 
1. Педагогические наблюдения, наблюдения, педагогическая диагностика, по оценке 

эффективности педагогических действий 
Целью педагогического наблюдения является получение объективной информации о процессе 

обучения и воспитания, а также оценка эффективности педагогической деятельности. Оно 

позволяет выявить проблемы и трудности обучающихся, определить эффективность методов и 

подходов, а также планировать и корректировать образовательный процесс. 

Педагогическое наблюдение выполняет несколько важных функций, которые помогают 

педагогам исследовать и анализировать образовательный процесс.  

Диагностическая функция 

Одной из основных функций педагогического наблюдения является диагностика. Педагоги 

наблюдают за учениками, их поведением, активностью и прогрессом в обучении. Это позволяет 

выявить индивидуальные особенности каждого ученика, его сильные и слабые стороны, а также 

определить эффективность используемых методов и подходов к обучению. 

Контрольная функция 

Педагогическое наблюдение также выполняет функцию контроля. Педагоги следят за 

соблюдением учениками учебного режима, дисциплины, правил поведения и выполнения 

заданий. Контроль помогает поддерживать порядок и дисциплину в классе, а также 

обеспечивает эффективность образовательного процесса. 
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Исследовательская функция 

Педагогическое наблюдение имеет исследовательскую функцию. Педагоги анализируют 

данные, полученные в результате наблюдения, и проводят исследования, чтобы выявить 

закономерности и тенденции в образовательном процессе. Это позволяет разрабатывать новые 

методы и подходы к обучению, а также улучшать качество образования в целом. 

Развивающая функция 

Педагогическое наблюдение также выполняет развивающую функцию. Педагоги наблюдают за 

развитием учеников, их способностями, интересами и потребностями. Это позволяет 

адаптировать образовательный процесс под индивидуальные особенности каждого ученика и 

создать условия для его полноценного развития. 

Коррекционная функция 

Педагогическое наблюдение выполняет коррекционную функцию. Педагоги, основываясь на 

данных наблюдения, могут вносить коррективы в свою работу и в образовательный процесс в 

целом. Они могут изменять методы обучения, подбирать дополнительные материалы и задания, 

а также предоставлять индивидуальную помощь ученикам, которым это необходимо. 
1. Детские портфолио достижений ребенка в ходе образовательной деятельности 

Цель портфолио : 

Целенаправленно собирать, систематизировать информацию о ребенке, фиксировать 

индивидуальные неповторимые субъектные проявления детей, что особенно важно в 

дошкольном возрасте, когда развитие ребенка характеризуется неравномерностью, 

скачкообразностью, индивидуальным темпом созревания психических функций и накопление 

субъективного опыта. 

Задачи портфолио : 

1. создание ситуации успеха для каждого ребенка, повышение самооценки и уверенности в 

собственных возможностях; 

2. максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

3. развитие познавательных интересов детей и формирование готовности к самостоятельному 

познанию; 

4. формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, 

развитие мотивации творческого роста; 

5. формирование положительных нравственных качеств личности; 

6. приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями («я 

реальный», «я идеальный»); 

7. формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствованию. 
3.Карты развития ребенка с ЗПР 

Индивидуальная карта развития ребенка позволяет: 

- определив проблемные стороны в развитии дошкольника, разработать индивидуальный 

маршрут сопровождения ребенка в дошкольной организации;  

- организовать дифференцированную и целенаправленную коррекционно-развивающую работу 

с каждым конкретным ребенком по его выравниванию, объединив усилия всех специалистов 

ДОУ; 

- наладить более успешное педагогическое сотрудничество с родителями воспитанников; 

создать индивидуальную коррекционную программу развития ребенка для адаптации к 

школьному обучению. 

Карта развития ребенка состоит из 5 блоков: 

1 БЛОК – анамнестические данные; 

2 БЛОК – характеристика познавательной деятельности: 

особенности развития восприятия; 

особенности развития памяти; 

особенности развития мышления; 
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внимание (по результатам наблюдений за ребенком в процессе диагностического 

обследования); 

3 БЛОК – развитие элементарных математических представлений: 

раздел «Количество и счет»; 

4 БЛОК – речевое развитие: 

лексическое развитие речи; 

грамматический строй речи; 

фонематический слух; 

слоговая структура слова; 

фонематический анализ; 

связная речь; 

звуковая сторона речи; 

5 БЛОК – строение моторики и артикуляционного аппарата 

Заключение учителя-логопеда и учителя-дефектолога 
4.Различные шкалы индивидуального развития детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

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

эмоционально -во левы х), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей . 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 

Основываясь на работах Л. С. Выготского, Г.Е. Сухарева предложила дифференцировать 

детей с задержанным темпом психического развития; детей с дефектами семейного воспитания; 

детей с соматическими заболеваниями; детей с первичными нарушениями речи, 

обусловленными локальными поражениями мозга. В ее клинических исследованиях 

анализируются четыре варианта нарушения темпа психического развития у детей: 
1. Психофизический инфантилизм с недоразвитием эмоциональной и волевой сфер при 

сохранном интеллекте. К этому варианту нарушения темпа психического развития 

относятся дети, у которых общая картина психофизического инфантилизма 

сочетается как с физической, так и с психической незрелостью. Особенности 

психического отставания проявляются в деятельности и поведении, включая 

существенные недостатки волевой регуляции. 

2. Психофизический инфантилизм с недоразвитием познавательной 

деятельности. При его наличии детям свойственны не только черты эмоциональной 

и волевой незрелости, но и отставание в интеллектуальном развитии, что часто дает 

повод для ошибочного их отнесения к умственно отсталым детям. 

3. Психофизический инфантилизм с недоразвитием познавательной деятельности, 

осложненный нейродинамическими нарушениями. В данном случае у детей 

отмечаются функционально-динамические нарушения корковой деятельности. Здесь 

в патогенезе большую роль играют воспалительные мозговые заболевания, 

приводящие к патологическим изменениям в головном мозге ребенка. Детей с таким 

вариантом задержки психического развития труднее, чем в предыдущем случае, 

отличить от умственно отсталых сверстников. 

4. Психофизический инфантилизм с недоразвитием познавательной деятельности, 

осложненный недоразвитием речи. Данные разновидности задержки психического 

развития у детей наиболее трудны в диагностическом плане. 
М. С. Певзнер и Т. А. Власова выделяют ряд клинических вариантов, исходя из 

синдромологического принципа: 
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1 ЗПР, обусловленную психическим и психофизическим инфантилизмом (неосложненным и 

осложненным недоразвитием познавательной деятельности и речи, где основное место 

занимает недоразвитие эмоционально-волевой сферы); 

2 задержку (возникшую на ранних этапах жизни ребенка), обусловленную длительными 

астеническими и церебрастеническими состояниями (повышенная утомляемость, быстрое 

нарастание усталости, что способствует нарушению темпа интеллектуальной деятельности) [7]. 

ЗПР в виде неосложненного психического инфантилизма рассматривается как более 

благоприятная, чем при церебрастенических состояниях, когда необходимы не только 

длительная психокоррекционная работа, но и лечебные мероприятия. 

1.3.2. Уровни системы оценки качества образовательной деятельности по Программе: 
1. Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР 

Общей целью диагностики является, с одной стороны, обследование уровня развития 

детей (выявление особенностей); с другой стороны, качественный анализ уровня психического 

развития каждого ребенка для определения его индивидуальных особенностей, характеристики 

нарушений психики и на этой основе создания идеальных условий для развития, обучения и 

коррекции отклонений у дошкольников с задержкой психического развития. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств 

и приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

Диагностика выступает как необходимый структурный компонент коррекционно-

педагогического процесса и средство оптимизации этого процесса. Углубленное всестороннее 

обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-

образовательные программы и определить эффективность коррекционно-развивающего 

обучения. 

В течение учебного года педагоги проводят обследование в два этапа. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить 

особенности развития воспитанника, определить исходный уровень обученности, т. е. 

овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы. Результаты 

обобщаются и заносятся в "Карту развития ребёнка". С их учетом формируется адаптированная 

коррекционно-развивающая программа. 

Второй этап (проводится в конце учебного года). Цель - определить характер динамики, 

оценить результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего 

развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для воспитанника. Одним из 

важных условий получения достоверных результатов является установление эмоционального 

контакта и взаимопонимания между взрослым, который проводит диагностику, и ребенком. 

2. Внутренняя оценка, самооценка Организации 

Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в дошкольном учреждении; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в дошкольном учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы дошкольного учреждения. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

https://www.maam.ru/obrazovanie/razvitie-rebenka
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 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования дошкольной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

дошкольного учреждения; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений воспитанников; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям воспитанников; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении; содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие 

в процедурах оценки качества образования.  

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития 

отдельных воспитанников при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ  и 

самооценку своей деятельности,  с опорой на объективные критерии и показатели: 

повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 
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региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 

и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в дошкольном учреждении. 

Функции системы мониторинга: 

 интегративная, обеспечивающая комплексную характеристику развития ребенка 

каждого ребенка и оценку качества особенностей текущих процессов; 

 диагностическая, позволяющая дать объективную оценку качества образования в 

дошкольном учреждении; 

 информационная, являющаяся способом систематического получения  информации о 

результативности педагогического процесса, о состоянии ДОУ, обеспечении 

обратной связи; 

 прагматическая, позволяющая использовать мониторинговую информацию для 

принятия своевременных объективных решений, направленных на достижение 

положительных результатов развития каждого ребенка и ДОУ в целом. 

ДОУ самостоятельно определяет процедуру внутренней оценки качества образования в 

рамках нормативно-правовых документов. Администрация ДОУ организует педагогический 

коллектив для внутренней оценки качества образовательного процесса и созданных условий. 
Приказом директора назначается рабочая группа из числа участников образовательных 

отношений и определяются сроки. 
Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур внутренней 

оценки качества образования. 
          

Процесс ВСОКО состоит из следующих этапов:   

1. Нормативно -установочный:  
 определение формата проведения ВСОКО; 

-    определение ответственных лиц; 
-    подготовка приказа о сроках проведения;   

 постановка целей и задач; 
 определение объектов и субъектов ВСОКО, периодичности и сроков проведения; 
 определение методов и форм, подбор диагностических методик  или  методов 

контроля; 
 определение основных показателей, инструментария; 
 разработка форм для фиксации результатов; 

  2. Диагностико-аналитический: 
-    проведение мониторинговых и проверочных мероприятий        помощью подобранных 

методик; 
-    анализ полученных результатов; 
-   сопоставление результатов с нормативными   показателями, установление причин 

отклонения, 
    оценка рисков; 
-   оформление результатов;   

3.   Итогово-прогностический:  

 коллегиальное обсуждение полученных результатов (по результатам каждого 

мониторинга и проверки) администрацией, специалистами, на рабочих совещаниях, 

педагогических советах, общих собраниях коллектива; 

 составление отчетов, аналитических справок по результатам; 

 принятие управленческих решений (разработка дальнейшей стратегии работы ДОУ) 

и их выполнение; 
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        По итогам анализа полученных данных ВСОКО, готовятся документы (отчеты, справки, 

доклады), которые доводятся до сведения коллектива,   учредителя, родителей, 

общественности. Результаты ВСОКО являются основанием для принятия административных 

решений на уровне образовательной организации.  
 

2. Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями проводится по таким общим критериям: 

- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- доброжелательность, вежливость работников; 

- удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организациями, а 

также -  - доступность услуг для инвалидов. 

Независимая оценка качества образования осуществляется по инициативе:  

• органов управления образованием муниципального, регионального и федерального 

уровней; • органов местного самоуправления; 

 • учредителя,  

• руководства образовательных организаций, 

 • общественного совета при региональном(муниципальном) органе исполнительной власти;  

• региональной общественной палаты;  

• юридических или физических лиц,  

• родителей,  

• общественных объединений;  

• граждан при обращении с соответствующим заказом в организации(к экспертам), 

осуществляющим такие процедуры. 

В качестве заказчиков процедур независимой оценки качества образования могут 

выступать:  

• органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;  

• общественные советы, общественные объединения, региональные общественные палаты; • 

учредитель образовательной организации;  

• руководитель образовательной организации; 

 • педагогический работник образовательной организации; 

 • родители обучающихся;  

 Объектом независимой оценки качества образования могут быть:  

• образовательные программы, реализуемые образовательными организациями;  

• условия реализации образовательного процесса, сайты образовательных организаций и др.;  

• результаты освоения обучающимися образовательных программ; 

 • деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление образованием, органов местного самоуправления в части 

организации текущего функционирования и развития образования. Измерительные 

материалы 
1.3.3. Система оценки качества дошкольного образования: 

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

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 
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реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и АОП в дошкольном образовании 
обучающихся с ЗПР, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 
условий в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОО на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения АОП.  

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

уровня развития обучающихся с ЗПР;  
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ЗПР;  
не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста, с ЗПР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 
различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 
развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО учитывают не только 
возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
1. Оценивание психолого–педагогических и других условий реализации Программы  в 
Организации в пяти образовательных областях 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне Организации, что 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 с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации осуществляется 

на основе следующих показателей: 

- характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями воспитанников; 
- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- наличие возможностей для развития игровой деятельности; 
- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации (для детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования); 

- наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного образования 
Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включает: 
- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 
педагогических работников 
- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением степени 
проявления наблюдаемых явлений (балльная оценка). 
- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных отношений 
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 2. Учет образовательных предпочтений и удовлетворенность дошкольным образованием со 
стороны семьи ребенка  

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с семьей: 

дети, педагоги, родители, администрация – главные участники образовательных отношений. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправными 

субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, 

специалисты, младшие воспитатели, медицинский персонал, родители (законные 

представители). Равноправие субъектов подразумевает: 

-     открытость к взаимодействию; 

-     возможность запросить, и получить информацию; 

-     инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы 

или с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

-     возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.  

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного 

образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

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

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.  Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей в определении: 

-       специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-    выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

4.      Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

5.      Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для 

предоставления информации о АОП семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в 

образовательную деятельность. 

6.   Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7.  Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

https://сайтобразования.рф/
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осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для 

родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию образовательного 

процесса. 

Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку обмен 

книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и создаст между детьми 

микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются 

интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при 

условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, только 

когда ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и качество работы 

оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день 

выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической 

культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями 

реализации задач образовательных областей. Особо важная задача - формирование физического 

и психического здоровья детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: 

беседы, консультации, родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся три раза в год. Сценарии их очень подробно прописаны в 

Технологии. Каждое родительское собрание важно начинать с открытого просмотра детской 

деятельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их 

дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная 

информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов 

на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей и 

родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как совместное 

дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного 

белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для Мишки и 

т.д. В старших группах проводятся домашние праздники с приглашением друзей и 

воспитателей, а на основе консультаций педагогов — тематические вечера. С детьми старшего 

возраста родители с удовольствием участвуют в тематических фестивалях по сервировке стола 

на разные темы. 
  Результаты независимой оценки качества образования  способствуют:  
• повышению качества предоставляемых образовательных услуг;  
• развитию конкурентной среды;  
• выявлению и распространению результативных моделей организации образовательного 
процесса; 
 • сохранению и развитию единого образовательного пространства, разнообразия 
образовательных программ. 
3. Вариативность форм и методов дошкольного образования 

Вариативность образования – один из основополагающих принципов и направление развития 

современной системы образования в России. 
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Вариативность - это качество образовательной системы, характеризующее ее способность 

создавать и предоставлять воспитанникам варианты образовательных программ или отдельных 

видов образовательных услуг для выбора в соответствии с их изменяющимися 

образовательными потребностями и возможностями. Показателями степени вариативности 

педагогической системы, по мнению Н.В. Немовой и Т.П. Афанасьевой, являются: наличие в 

ней нескольких одинаково привлекательных и доступных для дошкольников вариантов 

программ (избыточность одинаково привлекательных вариантов); возможность выбора 

дошкольниками одного из вариантов получения образования (доступность привлекательного 

варианта); гибкость системы (создание условий для изменения образовательных потребностей 

воспитанников). 

Вариативность образования нацелена на обеспечение максимально возможной степени 

индивидуализации образования. 

Вариативные формы дошкольного образования создаются с целью увеличения охвата детей 

дошкольным образованием и создания равных стартовых возможностей при поступлении детей 

в школу. 

Вариативные формы дошкольного образования предусматривают разный режим пребывания 

детей с ЗПР. 

Группа комбинированной направленности. Основной целью группы комбинированной 

направленности является создание условий для социальной интеграции и развития детей с ОВЗ, 

реализации равных прав детей на дошкольное образование, увеличение охвата детей 

дошкольным образованием. 

При организации групы комбинированной направленности решаются 

следующие задачи: 

- создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

- реализация адаптированной программы на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом характера нарушения в развитии детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования; 

- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ 

в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного 

общения детей в ДОУ; 

- интеллектуальное и личностное развитие детей всех категорий с учётом индивидуальных 

особенностей; 

- становление у детей основ общечеловеческих ценностей, таких качеств как 

доброжелательность, стремление к самостоятельной деятельности, общению, оказанию помощи 

и поддержки, принятию; 

- подготовка родителей детей дошкольного возраста к толерантному восприятию новой 

интеграционной модели организации жизни детей в детском саду; 

- оказание помощи и поддержки родителям детей с ОВЗ в вопросах коррекционно-

развивающего обучения, организации общения со сверстниками, нормализации детско-

родительских отношений. 

Создан консультативный пункт для родителей (законных представителей) и детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет, не посещающих ДОУ. Основная цель и состоит в обеспечении единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической 

помощи родителям (законным представителям) в поддержке всестороннего развития личности 

ребёнка.  

Основные задачи КП: 

-оказание консультативной помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения 

и развития ребенка дошкольного возраста; 

-оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста; проведение комплексной 

профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии 

детей; 
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-оказание всесторонней помощи родителям и детям 5-6 лет, в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу; 

-обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением, 

реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей. 

4. Оценка педагогическими работниками Организации собственной работы и независимая 

профессиональная и общественная оценка условий образовательной деятельности 

Организации 

Оценка уровня квалификации педагогических работников, являющаяся сердцевиной 

аттестационной процедуры, рассматривается сегодня как весьма значимая всеми участниками 

образовательного процесса. Это важный этап профессиональной жизни, который обеспечивает 

повышение качества деятельности за счет получения внешней оценки и самооценки 

деятельности, осмысления достигнутого и проектирования дальнейших шагов повышения 

квалификации и профессионального развития педагога. 

Сегодня требования к педагогическим работникам не ограничиваются стажем работы и 

дипломом об образовании. Педагог должен быть профессионалом своего дела, мыслящим, 

способным к анализу и к творческой переработке информации. 

Под качеством профессиональной деятельности педагога  понимается степень удовлетворения 

потребностей и ожиданий всех участников образовательного процесса от предоставляемых 

образовательных услуг. Так результаты педагогической деятельности могут быть оценены 

разными социальными заказчиками - детьми, родителями, педагогами. 

Оценка качества профессиональной деятельности педагогических работников  может быть двух 

видов: 

- внутренняя оценка - проводится заведующим и наиболее квалифицированными  

педагогическими работниками дошкольного образовательного учреждения; 

- внешняя оценка — осуществляется представителями родительского комитета, 

общественности, департаментом образования. 

Основными  критериями внутренней  оценки качества профессиональной деятельности 

педагогов считаю: 

- мониторинг непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 

-портфолио педагога - как инструмент отслеживания его результативности деятельности. 

-«рейтингование» педагогов (на основе ежемесячных экранов учета активности педагогов) 

- психолого-педагогическая оценка (такие как: анкетирование педагогов по Н.В. Немовой,  

тестирование педагогов «Ваш творческий потенциал» ) 

-аттестация педагогов как механизм обеспечения роста квалификации, профессионализма, 

увеличения оплаты труда педагога. 

5. Единый инструментарий, оценивающий условия реализации Программы в Организации, для 

самоанализа и внешнего оценивания 

Инструментарий для проведения внутренней оценки качества образования ДОУ 

используется для установления: 

- соответствия основной образовательной программы образовательной организации 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

- качества условий реализации АОП образовательной организации; 

- качества результата освоения АОП образовательной организации (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы) 

Оценка качества АОП ДО 

Оценка на соответствие основной образовательной программы осуществляется за счет 

параметров по степени их соответствия требованиям нормативных документов. В процессе 

проведения оценки, сначала заполняется оценочный лист, где измерение параметров 

осуществляется в числовом выражении: 
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- соответствие параметра требованиям нормативных документов - 2 балла; 

- частичное соответствие - 1 балл; 

- несоответствие или отсутствие - 0 баллов 

 

Лист оценки соответствия структуры и содержания АОП ДО 

№ Параметры Индикаторные показатели Фактический 

результат 

1.  Соответствие структуры АОП ДО ФГОС ДО: 

 

1.1 

Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; 

не соответствует - 0 баллов 

 

1.2 Содержательный раздел: 

- описание образовательной 

деятельности; 

- описание форм, способов, 

методов и средств реализации 

Программы; 

- способы поддержки детской 

инициативы; 

- особенности взаимодействия 

с семьей; 

- иные характеристики 

 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

1.3 Организационный раздел: 

- описание материально- 

технического обеспечения; 

- распорядок дня; 

- особенности организации 

развивающей предметно 

пространственной среды 

 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

6  

2. Направленность АОП ДО на: 

2.1 Охрану и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

 эмоционального благополучия   

2.2 Обеспечение преемственности 

АОП дошкольного и 

начального общего 

образования (цели, задачи, 

содержание ОП) 

 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

2.3 Создание условий для 

позитивной социализации и 

индивидуализации детей; 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

2.4 Объединение обучения 

и воспитания в 

целостный 

образовательный 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 
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процесс 

2.5 Формирование общей культуры 

личности детей, предпосылок 

учебной деятельности 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

2.6 Обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания 

Программ и организационных 

форм с учетом образовательных 

потребностей 

 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

 

2.7 

Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным, 

психологическим, 

физиологическим 

особенностям детей 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

2.8 Обеспечение психолого- 

педагогической поддержки семьи 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

16  

3. Соответствие АОП ДО принципам: 

3.1 Возрастной адекватности соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

3.2 Развивающего образования соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; 

не соответствует - 0 баллов 

 

3.3 Научной обоснованности и 

практической 

применимости 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; 

не соответствует - 0 баллов 

 

3.4 Полноты, необходимости 

и достаточности 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; 

не соответствует - 0 баллов 

 

3.5 Единства воспитательных, 

развивающих и обучающих 

целей и задач процесса 

образования детей дошкольного 

возраста 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

3.6 Индивидуализации 

дошкольного образования 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; 

не соответствует - 0 баллов 
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Общее количество баллов по показателю 12  

4.  Отражение в АОП ДО содержания, обеспечивающего: 

4.1 Развитие личности, мотивации и соответствует - 2 балла;  

 способностей детей в различных 

видах деятельности 

частично соответствует - 1 балл; 

не соответствует - 0 баллов 

 

4.2 Структурные единицы, 

представляющие направления 

развития и образования детей 

(образовательные области) 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

4.3 Характер взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

4.4 Систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к самому 

себе 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; 

не соответствует - 0 баллов 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

8  

5.  Отражение в АОП ДО частей, предусмотренных ФГОС: 

5.1 Обязательной части, 

предполагающей комплексность 

подхода,  обеспечивающей 

развитие детей во всех 

образовательных 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

5.2 Части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, представленной 

парциальными 

программами, 

методиками, формами 

образовательной 

работы 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

5.3 Учет образовательных 

потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей 

и педагогов в части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

соответствует – 2 балла; 

частично соответствует – 1 

балл; не соответствует – 0 

баллов 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

6  

6. Соответствие АОП ДО требованиям СанПиН: 

6.1 К общему времени реализации 

АОП ДО 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; 

не соответствует - 0 баллов 
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6.2 К максимально допустимому 

объему образовательной 

нагрузки 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; 

не соответствует - 0 баллов 

 

6.3 К режиму дня, способствующему 

гармоничному 

развитию личности 

ребенка 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

6  

7. Взаимосвязь разделов ООП ДО 

(отсутствие противоречий в 

содержании, целостность ООП 

ДО) 

соответствует - 2 балла; 

частично соответствует - 1 

балл; не соответствует - 0 

баллов 

 

Общее количество баллов по 

показателю 

2  

Итоговое количество баллов 56  

Фактическое количество баллов по всем параметрам сравнивается с 

определенным диапазоном баллов 

 

Итоговое количество 

баллов 

Соответствие ООП ДО требованиям нормативных 

правовых 

53-56 Полностью соответствует требованиям 

41-52 В целом соответствует требованиям 

28-40 Частично соответствует требованиям 

0-27 Не соответствует требованиям 

 
 

 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Пояснительная записка 

В содержательном разделе АОП ДО представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ЗПР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей в возрасте от пяти до семи лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты 

детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 
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перечисленных в ФАОП ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую 

деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального 

общения со взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа 

учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного 

возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, 

потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения 

и развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с 

взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 

образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим 

подходом к отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение 

содержания и форм детской деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

Программа реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания 

относительно уровня начального школьного образования, а также при построении единого 

пространства развития ребенка образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает 

оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 

(законным представителям) детей дошкольного возраста, построение продуктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания 

единого/общего пространства развития ребенка; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию.  

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в пяти образовательных 

областях. 

Модуль: Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) с ЗПР: 

 Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 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 с другими детьми и 

педагогическим работником; 

 - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с 

другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся в Организации; 

 - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 - поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся 

в различных видах деятельности; 

 -  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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 - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следующими 

разделами: 

1.Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе; 

2.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

3.Формирование основ безопасного поведения. 

Раздел 1 «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе» 

Общие задачи раздела Задачи, актуальные для работы с 

дошкольниками с ЗПР 

-развивать общение и игровую 

деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития 

инициативы ребенка на основе сотрудничества с 

педагогическим 

работником и другими детьми; 

- формировать умения и навыки общения в 

игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности 

обучающихся; 

-приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником: 

поддерживать доброжелательное 

отношение обучающихся друг к другу и 

положительное взаимодействие 

обучающихся друг с другом в разных видах 

деятельности; 

-формировать основы нравственной 

культуры; 

-формировать тендерную, семейную, 

гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию обучающихся с 

членами семьи, другими детьми и 

педагогическим работником, 

способствовать развитию патриотических 

чувств; 

-формировать готовность к усвоению 

социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной 

ситуации развития обучающихся. 

-обеспечивать адаптивную среду 

образования, способствующую 

освоению адаптированной 

образовательной программы детьми с 

ЗПР; 

-формировать и поддерживать 

положительную самооценку, 

уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях; 

-формировать мотивационно- 

потребностный, когнитивно- 

интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных 

отношений; 

-способствовать становлению 

произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) 

собственных действий и поведения 

ребенка 

 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 - поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

 - развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим 
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работником и другими детьми; 

 - развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие 

готовности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры 

межличностных отношений; 

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

в обществе, включая моральные и нравственные; 

 - формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работником и другими 

детьми. 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. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с другими детьми по игре. 

Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 

Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение 

правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться 

воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением 

участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающими и педагогическим работниками. Доброжелательно относится к другим 

детям, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть другого ребенка, 

обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, 

огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, 

что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, 

их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в Организации: 

соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к 

грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает 

вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные 

отношения с детьми. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 

интерес 

к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных 

внутренних органах - сердце, легких, желудке), о возможных заболеваниях. Рассказывает о 

себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других 

обучающихся (мальчиков и девочек) и педагогических работников. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику 

семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и 

Организации, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания 
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(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после 

игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, 

телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогическим 

работником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к 

внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности 

и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре 

широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, 

объясняет другим детям содержание новых для них игровых действий. Стремится 

регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми 

по игре по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую 

речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует 

соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением  

правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающимися и 

педагогическими работниками. 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 педагогических 

работников и других обучающихся. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 

имена родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. 

Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о 

некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 

родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, 

проявляет чувство гордости за своих предков. Проявляет избирательный интерес к какой- 

либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами.  

Раздел 2 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Общие задачи раздела по ФГОС ДО Задачи, актуальные для работы с 

детьми с ЗПР 

- формировать первичные трудовые умения 

и навыки: формировать интерес и способность к 

самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, 

лопатка), к самообслуживанию и элементарному 

бытовому труду (в помещении и на улице); 

поощрять инициативу и самостоятельность 

обучающихся в организации труда под 

руководством педагогического работника; 

- воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность 

проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности 

для самовыражения обучающихся в 

индивидуальных, групповых и коллективных 

-формирование позитивных установок 

к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование готовности к 

совместной трудовой деятельности с 

другими детьми, становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе 

включения в разные формы и виды 

труда; 

-формирование уважительного 

отношения к труду педагогических 

работников и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических 
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формах труда; 

- формировать первичные представления о 

труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека: 

поддерживать спонтанные игры обучающихся и 

обогащать их через наблюдения за трудовой 

деятельностью педагогических работников и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых 

игр;  

- формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и 

формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества; 

- развитие социального интеллекта на 

основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной 

образовательной организации; 

- формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, связанных с организаций труда 

и отдыха людей. 

работников в организации. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. 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 

педагогического работника ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс 

выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда,  

выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к 

коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, 

по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 

помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные 

и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 

результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной 

из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 

Имеет представление о различных видах труда педагогических работников, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, 

отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 
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традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать других обучающихся при выполнении 

трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах 

труда, отбирает более 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. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как 

к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических 

работников. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает 

некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в окружающих его 

людях такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о 

своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 

Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного 

и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. 

Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их 

общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о 

различных видах труда педагогических работников, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную 

значимость, некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха.  

Раздел 3. «Формирование навыков безопасного поведения» 

Общие задачи раздела по ФГОС ДО Задачи, актуальные для работы с 

дошкольниками с ЗПР 

-формирование представлений об опасных 

для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для 

человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению 

принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

-передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

-развитие социального интеллекта, 

связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности 

и поведения; 

-развитие способности ребенка к выбору 

безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением 

активности 
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качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

-формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и мира 

природы ситуациям. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи,  

на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 

про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен 

контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. 

При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических 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. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 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 общественном транспорте, понимает и 

развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. 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. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 
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представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную 

или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без напоминания педагогических работников на проезжей 

части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; 

имеет представления о способах обращения к педагогическому работнику за помощью в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 

осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 

самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. 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 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника 

способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических 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. Демонстрирует 

ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. 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 дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные 

ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости 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 следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. 

Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения 

к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для 
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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); о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о 

правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания педагогических работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать 

кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным.  

 

Познавательное развитие. 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. 

ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно  

представить следующими разделами: 

1.Сенсорное развитие. 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3.Формирование элементарных математических представлений. 

4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

 - развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

 - формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

 - формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 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 закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
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- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 

величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и 

называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 

признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 

порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 

вопросы: "Сколько?", "Который по счету?". Уравнивает неравные группы предметов двумя  

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 

возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и 

правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху 

- внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей (законных 

представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования. 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 интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и 

народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 

свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; трибы; рыбы, 

птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства 

между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни 
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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 природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего 

мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (6-7 лет): 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры  

плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 

оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, 

исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по 

длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. 

Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. С помощью педагогического работника делает 

умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может 

предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит 

части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 

порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает "числовую лесенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и 

решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). 

Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, 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 геометрические фигуры. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет 

и называет временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца 

года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных 

ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о 

родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 

элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их 
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внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах.  

Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, 

пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл 

года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью педагогического 

работника представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает 

ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные 

задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с 

помощью художественных образов. 

Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, 

характерные для окружающего мира, любознателен.  

 

Речевое развитие. 

Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО 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 - 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 

предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

1.Развитие речи. 

2.Приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены во ФГОС ДО: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно- 

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи Задачи, актуальные для работы с 

дошкольниками с ЗПР 

-развитие речевого общения с 

педагогическим работником и другими 

детьми: способствовать овладению речью 

как средством общения; освоению 

ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения с педагогическим 

- формирование функционального 

базиса устной речи, развитие ее 

моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, 

формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 
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работником и другими детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи 

обучающихся: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, 

лексической, грамматической сторон речи; 

- формирование навыков владения языком в 

его коммуникативной функции - развитие 

связной  речи, двух форм речевого общения 

- диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

- создание условий для выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой 

речевых высказываний 

- развитие речи во взаимосвязи с 

развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими 

детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: лексическая сторона речи: словарь 

расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность, его состояние и настроение, внутренние переживания, 

социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки 

цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый.). 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, радуется, удивляется, испуган, 

боится); грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа; произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного 

языка.  

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места 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; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 
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выразительные средства произносительной стороны речи; связная речь (диалогическая и 

монологическая): владеет диалогической речью, активен в беседах с педагогическим 

работником и другими детьми. Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе 

литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в 

настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых 

автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и 

сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи- 

доказательства при отгадывании загадок; практическое овладение нормами речи: частично 

осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства 

общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя 

принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В 

процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре), ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (6-7 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с 

окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру,  

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения с 

педагогическим работником или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:  

лексическая сторона речи: 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 - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 
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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 социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится. Использует дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый); грамматический строй речи: 

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 родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 

может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

самостоятельно;произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех- 

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков 

(гласный - согласный, согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графическую схему 

слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять 

количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством 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; связная речь (диалогическая и 

монологическая): владеет диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая 

идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и 

запоминает авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства 

языковой выразительности: метафоры, 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, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). 

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 событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 

обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием 

словесно- логических средств; 

практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или 

женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 
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комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к педагогическому работнику и детям с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые 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), 

ориентируясь на собственный опыт или воображение.  

 

Раздел  «Ознакомление с художественной литературой» 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО направления «Ознакомление с 

художественной литературой»: знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи Задача, актуальная для работы с 

дошкольниками с ЗПР 

- формирование целостной картины мира 

посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование 

опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения 

представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развитие 

художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, 

развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и 

детской литературой, формирование 

умений различать жанры детской 

литературы, развитие словесного, речевого 

и литературного творчества на основе 

ознакомления обучающихся с 

художественной литературой. 

- создание условий для овладения 

литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных 

ценностей и способов самовыражения 

и понимания. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогическим 

работником произведения с иллюстрациями, 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, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. 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 своими секретами). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 
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образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 

подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в 

течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со педагогическим работником). Знает и соблюдает правила 

культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

педагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных произведений. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, 

связанные с первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи 

между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка,рассказ, стихотворение, 

загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 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. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении с педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-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.  

 

Раздел  «Художественное – эстетическое развитие» 

Общие задачи Задачи, актуальные для работы с 

дошкольниками с ЗПР 

- формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и 

- формирование познавательных интересов 

и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах 
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явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; 

- воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств 

обучающихся, художественного 

восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих 

способностей; 

- развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; 

- удовлетворение потребности 

обучающихся в самовыражении. 

деятельности; 

- развитие сенсомоторной координации как 

основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения 

разными техниками изобразительной 

деятельности; 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие разных видов изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

-становление эстетического отношения к 

окружающему миру и творческих 

способностей; 

-развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

-формирование основ художественно- 

эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном 

искусстве и его жанрах; 

-развитие эмоционального отношения, 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

-формирование представлений о 

художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии 

способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира. 

 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

1.«Художественное творчество» 

2. «Музыкальная деятельность» 

3. «Конструктивно-модельная деятельность». 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Раздел 1 Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 - формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических чувств 

на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно- 

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 
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росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим 

работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги 

самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, 

аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в 

изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и 

реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в 

величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает свои работы и работы других детей. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги 

самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее 

место и оценить результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, 

аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути  

их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 

радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на 

ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и других 

детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно- 

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим 

работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством.  

 Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

-  развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

 -приобщать к конструированию; 

- подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

-  учить обучающихся обыгрывать постройки; 



53 

 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет  

выполнять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): самостоятельная творческая деятельность. 

Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, 

что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего 

познания в конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. 

Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные 

основные части и характерные детали конструкций. Использует графические образы для 

фиксирования результатов анализа постройки. В конструировании использует 

разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен 

заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. 

Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, 

стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные 

и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 

различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 

подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, 

дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и 

металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу.  

Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе, распределяя обязанности и 

планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности.  

Раздел  «Музыкальная деятельность» 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. 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 движения в соответствии с музыкальными фразами, 
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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 выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в 

развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к 

музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. 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, используя знания о многих средствах ее 

выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие отсольной 

и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания 

различных художественных образов. 

Подготовительная группа (6-7 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 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 произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно 

импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и 

танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 

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, дизайном, 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 внутреннего мира. 

 

Физическое развитие. 

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
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обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Общие задачи Задачи, актуальные для работы с 

детьми с ЗПР 

- сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся: в том 

числе обеспечение их эмоционального 

благополучия; 

- повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение 

утомления; создание условий, 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков: создание условий для адаптации 

обучающихся к двигательному режиму; 

- содействие формированию культурно- 

гигиенических навыков и полезных 

привычек; 

- формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к 

общей культуре личности; 

- создание условий для овладения детьми 

элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания. 

- обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от 

психофизиологических и других 

особенностей (в том числе, ограниченных 

возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным 

представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их 

обучающихся.  

- обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от 

психофизиологических и других 

особенностей (в том числе, ограниченных 

возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным 

представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их 

обучающихся. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся.  

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание педагогического работника в 

случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся.  

Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь", может дать их толкование в доступном возрастным 
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возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней  

гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (6-7 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся.  

Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь", может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для 

здоровья.  

 

Раздел «Физическая культура» 

Общие задачи по ФГОС ДО Задачи, актуальные для работы с 

детьми с ЗПР 

-развитие двигательных качеств (быстроты, 

силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, 

способствующих гармоничному 

физическому развитию обучающихся; 

поддержание инициативы обучающихся в 

двигательной деятельности; 

-совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

-развитие у обучающихся потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование 

готовности и интереса к участию в 

подвижных играх и соревнованиях; 

-формирование мотивационно-

потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для 

обеспечения потребности обучающихся в 

двигательной активности. 

- развитие общей и мелкой 

моторики; 

-развитие произвольности 

(самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных 

действий, двигательной активности 

и поведения ребенка; 

-формирование двигательных качеств: 

скоростных, а также  связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, 

координационных способностей. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 
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двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 

физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения - у мальчиков, 

гибкость - у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение 

основными движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное 

положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить 

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 

предметы и между ними, 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 рукамииз 

разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (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 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 разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в 

городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном 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. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные 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 подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям 

и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в 

соревнованиях с другими детьми. Помогает педагогическим работником готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые 

качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком 

уровне. 
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Подготовительная группа (6-7 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). 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. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение 

основными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; 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 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 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 условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 

перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 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, равновесие. Доступен бег: через препятствия - высотой 10-15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 

по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения). 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, 

продвижением боком. 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 скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через 

скакалку. 

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного 

размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; 

быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) 

способом "в три приема". Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой 

обучающихся, 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 игру двумя руками из-за головы; 

футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный 
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теннис, бадминтон: умеет 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. Может контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. 

Может кататься на коньках: сохранять равновесие, "стойку конькобежца" во время движения, 

выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; 

плавать: скользить вводе на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по 

прямой, по кругу, "змейкой", умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями 

осознанно.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр 

и комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных 

подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно 

осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. 

Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, 

так и других детей. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и 

изменять их в сторону совершенствования. 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 качества в совместной 

двигательной деятельности.  

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП 

ДО с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ЗПР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их особых образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, 

в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, 

выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в 

активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования 

проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится 

организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во 

времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие 

этапы, или «шаги»: 
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1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель. 

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 

способности детей, необходимые им для нового «открытия». 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»). 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик:  

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 
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субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей и 

фиксировать в карте развития ребенка. На основе полученных результатов организуются 

разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без 

игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 
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организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную, коррекционную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагоги можгут 

организовывать образовательную деятельность с учётом индивидуальных потребностей 

ребенка с ЗПР, его интересов, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
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разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности.  

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные; 

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные; 

‒ специальные для детей с ЗПР. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
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аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

 

Описание Программы  коррекционно-развивающей работы с детьми по коррекции 

нарушений развития обучающихся с ЗПР.  

Цель 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 недостатками 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 соответствии 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 деятельности 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 компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. 

Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом 

развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 
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- 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- 

действенного, 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 (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 

(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, 

так как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных 

функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной 

активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, 

речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной  

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

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. Важно 

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 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно- 

игровой деятельностей. 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 



66 

 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: развитие 

коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 

педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в 

коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 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 мыслительной 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 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи; целенаправленное формирование 

предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями 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 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование 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, 

психокоррекционная 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 обучению. 

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 направления по формированию фонетико- 

фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, 

подготовке к обучению грамоте. 

У обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, 

поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей 

планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию 

механизмов, необходимых для овладения связной речью. 
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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, 

совершенствование 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 волевым 

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, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на 

УУД в личностной, коммуникативной, 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 

коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

Используется психологическая диагностика развития обучающихся (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую 

проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно- 

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. 

При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 

адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 

навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 
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- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, 

умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

-  в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 

задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, 

способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет  

выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля 

и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Структура коррекционно-образовательного процесса состоит из следующих 

компонентов: 

—совместная образовательная деятельность 

—образовательная деятельность в режимных моментах; 

—самостоятельная деятельность детей; 

—образовательная деятельность в семье.  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает 
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все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание 

коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) 

на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в 

развитии. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного 

направления может быть описана в Программе через комплекс методических пособий 

и рекомендаций, коррекционно-развивающих программ и технологий.  

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, нравственного, 

патриотического воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и 

ситуативно-делового общения с взрослыми и 

сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать 

чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с 

взрослыми и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя 

стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной 

деятельности и к играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия 

детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 

пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения); 

 по мере взросления и совершенствования 

коммуникативных возможностей побуждать детей к 

внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 

инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования 

создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его 

внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

взрослых; готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных 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 имени, соотнося жестом: «Кто там? 

Васенька! И тут Васенька!»; 
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рассматривать   с    детьми    фотографии,    побуждать 

находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с 

ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать 

ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в 

признании его усилий, стремления к сотрудничеству со 

взрослым, направленности 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 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

 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 др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у 

детей представлений 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, 

используя диалог, монолог (умение идти на компромисс 

для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными); формировать 

адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя 

«я хороший» и умения критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, собственное поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения 
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аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 

страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно- этической 

сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не 

только знал о моральных нормах и правилах, нодавал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам 

товарищей; придерживался правил в повседневной жизни, 

достигая к моменту поступления в 

 школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию навыков 

самообслуживания, трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно 

ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в 

самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям 

самостоятельности детей в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с 

опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах 

умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние 

картинок, в которых отражена последовательность действий 

при проведении процессов самообслуживания, 

гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт 

по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице; 

воспитывать осознание важности бережного отношения к 

результатам труда человека (предметам быта, одежде, 

игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в 

бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая 

развивать 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 разнообразные предметы- 

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке; 
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 стимулировать интерес детей к изготовлению различных 

поделок из бумаги, природного, бросового материалов, 

ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи 

детей в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда; 

 закреплять умения сервировать стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную 

речь при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности 

для человека и безопасного поведения: 

• знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, 

световой и другой окружающей человека информации; 

• разъяснять назначения   различных   видов   техники   и 

технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучать элементарному их использованию, 

учитывая правила техники безопасности; 

• развивать, значимые для профилактики детского 

травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

• обращать внимание на особенности психомоторики 

детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты; 

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности 

детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 

режимы нагрузок; 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и 

играх знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• способствовать осознанию опасности тех или иных 

предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, 

иллюстрации, литературные произведения; 

• стимулировать интерес детей к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления 

о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей 

и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым 

содержанием; 

• формировать представления детей о труде взрослых в 

стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД 
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(регулировщик, постовой милиционер), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и 

т. п., и побуждать их отражать полученные представления в 

игре; 

• учить детей называть и набирать специальные номера 

телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей); 

• формировать элементарные представления о 

безопасном поведении в информационной среде: о 

необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по 

допустимой продолжительности просмотра телевизионной 

передачи, 

 компьютерных игр и занятий; закреплять кооперативные 

умения детей в процессе игр 

и образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и

 адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, 

ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные,

 запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности 

у детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления 

детей о некоторых источниках опасности для окружающего 

природного мира: дети должны понимать последствия своих 

действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по 

клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять 

мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в 

присутствии взрослого и в специально оборудованном 

месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой 

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 должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 
 

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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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- 

двигательного, 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 самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения 

с образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно- двигательное восприятие 

(обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью 

наложения и приложения данного элемента к образцу-

эталону); 

 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 уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к 

уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. 

д.» и далее– к самостоятельному 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 количества свойств и признаков; 

 развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета 

из частей, складывать разрезные картинки, постепенно 
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увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение 

ориентироваться в сериационном ряду по величине, 

включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по 

параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

 развивать умение оперировать

 наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор 

принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами 

объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как 

признаками относительными); развивать способность к их 

идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

Коррекционная  

направленность в работе по 

развитию конструктив-  

ной  деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию 

 формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов 

конструирования (строительство загонов и домиков для 

зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать 

к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с 

реальными объектами, поощряя стремление детей называть 

«узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям 

взрослого; побуждать к совместной конструктивной 

деятельности при обязательном речевом сопровождении 

всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и 

анализировать ее основные и вспомогательные части, 

устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости 

от задач и плана конструкции; 

формировать умение   воссоздавать   целостный   

образпутем конструирования   из   частей   (используют   

прием 

накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и 

пр.); уделять внимание развитию речи, предваряющей 

процесс воссоздания целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под 
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контролем зрения в ходе создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, 

используя разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую 

основу движений пальцев рук в процессе занятий с 

конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу 

пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, 

сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 

замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения 

внимания детей использовать как указательные и 

соотносящие жесты, так и словесные указания; 

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к 

самостоятельному 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 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, 

побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их 

исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как 

искусстве и о строительстве как труде по созданию 

различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, 

отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских 

строительных наборов и конструкций по величине, 

расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению;    выполнять    схематические    рисунки    и 

зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования 

все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и 

планирование деятельности; упражнять детей в умении 

рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным 

планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания 

построек, необходимых для развертывания или продолжения 

строительно-конструктивных, сюжетно- ролевых, 
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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, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 

расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов 

проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, 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, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении 

путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным 

жестом, и просто на основании прослеживания глазами;  

учить выделять определенное количество предметов 

измножества по подражанию и образцу, после пересчета и 

без 

него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического 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 

восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел определяется, 

исходя из уровня их математического развития на каждом 

этапе образовательной деятельности); 
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 прорабатывать до полного осознания и понимания состав 

числа из единиц на различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 

цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, 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, 

выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 

подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, 

выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических 

фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими 

задачами 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 задает вопрос); 

знакомить    детей     с     различными     символическими 

обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линий и 

пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного 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 (палочки, 

геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую 

и игровую деятельности. Формирование 

пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных 

этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в 

телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 

впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить 

с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 
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 развивать ориентировку в пространстве «от себя» 

(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление 

предлогов с пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в 

различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами; 

 создавать условия для осознания детьми 

пространственных отношений путем обогащения их 

собственного двигательного опыта, учить перемещаться в 

пространстве в заданном направлении по указательному 

жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; 

выполнять определенные действия с предметами и отвечать 

на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при 

 этом движением руки и указательным жестом; развивать 

ориентировку   в   линейном   ряду,   выполняя 

задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а 

какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 

порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении 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 игровых 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 частях геометрической фигуры, ее границах, 

закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», 

закрепляя в практической деятельности представления 

детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии 

из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). 
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Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней 

недели, месяцев и т. д., так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, 

дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

 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 

событий, временных причинно-следственных зависимостей 

 (Что сначала - 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 выделения максимального количества 

свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания детей 

к различению природных звуков (гром, шум ветра, 

шуршание насекомых 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, поскрипывает и пр.), особенно у 

детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и 

представлений умению составлять рассказы и описывать 

свои впечатления, используя вербальные и невербальные 

средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность 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: 
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 создавать условия для установления и понимания 

причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия; 

 организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями      в      естественных      условиях,      обогащать 

представления детей с учетом недостатков внимания 

(неустойчивость, сужение объема) и восприятия 

(сужениеобъема, замедленный темп, недостаточная 

точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой 

наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного 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 

причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах 

быта, 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 

макросоциальном 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 

изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый 

год, День рождения, День независимости, Рождество, 

Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду, 

День учителя, День защитника Отечества, День города, 

День Победы, спортивные праздники и др.);  
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 расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию высших психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как 

основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные 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 

проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению 

поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке 

предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и 

вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, 

синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, 

графических, схематических моделей, а также реальных 

объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным 

проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 

точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных 

игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных 

рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 

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

дом — по элементам и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с 

кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них сходные и различные 

элементы и детали (2-3 элемента); развивать зрительный 

гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 
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 развивать вероятностное прогнозирование, умение 

понимать закономерности расположения элементов в 

линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл 

наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать 

простейшие аналогии на наглядном материале; 

 формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 

наблюдении за природными явлениями, при проведении 

опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки 

предметов, 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 

материала, 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 этапах 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 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа  в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная направлен- 

ность  работы по развитию 
Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на 
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речи совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, 

игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения 

словесной инструкции и подражания с помощью куклы- 

помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи 

привлекать внимание детей к изменению значения слова с 

помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на 

развитие восприятия суффиксально-префиксальных 

отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе 

предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

 в процессе работы над фонематическим восприятием 

обращать внимание детей на смыслоразличительную функцию 

фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - 

мял; миска - мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского 

языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 

крылатых выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых 

фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), 

учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. Стимуляция 

речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к 

речи; воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как 

объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к 

использованию различных типов коммуникативных 



85 

 

высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 

помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение 

всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по 

заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного 

речевого темпа с предложением образцов произнесения 

разговорной речи, отрывков из литературных произведений, 

сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т. д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить 

темпо-ритмические и интонационные особенности 

предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, 

ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру;  

преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

 развивать 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 

допускатьголосовых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при

 произнесении звуков; работать 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

 фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к

 звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных 

шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 
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 развивать способность узнавать бытовые шумы: 

работающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины 

и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы 

(шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать 

детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и 

явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно 

– коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь 

на свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение 

линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и 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 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - 

в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей 

действительности, развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и 

речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, 

глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет 

обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 
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 развивать словообразовательные умения; создавать 

условия для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные 

умения при овладении морфологическими категориями; 

 формировать умения морфолого-синтаксического 

оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно- 

падежных конструкций; развивать умение анализировать 

выраженную в предложении ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические 

конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении 

слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи 

слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 

детей к речевой активности, к постановке вопросов, развивать 

единство содержания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, 

звукового оформления мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в 

виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек и 

схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, 

учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на 
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инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации 

на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции 

речи развивать словесную регуляцию во всех видах 

деятельности: при сопровождении ребенком речью 

собственных практических действий, подведении им итогов 

деятельности, при элементарном планировании с опорами и 

без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и 

расширять   их    поведенческий    репертуар    с    помощью 

обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и следования 

инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и 

аналитико-синтетической деятельности с языковыми 

единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения 

явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и 

моделирования звуко-слогового состава слова с помощью 

фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с 

помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в 

составе предложения, обозначать его фишкой; 

 учить     дифференцировать      употребление      терминов 

«предложение» и «слово» с использованием условно- 

графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по 

схемам; 

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на 

слух, без опоры на условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие 

– длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети 

ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова 

фонему с определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в 

условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки 

к письму 
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 формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном 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 

геометрических фигур, соблюдая строку и 

последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях 

по речевой инструкции; 

 учить проводить различные линии и штриховку по 

указателю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание 

контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить 

детей срисовывать, 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 к 

художественной литературе 

 вызывать интерес   к   книге:   рассматривать   с   детьми 

иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать 

называть персонажей, демонстрировать и называть их 

действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном 

размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 

отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, 

поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и 

рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к 

совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, 

рассказов, песенок и т. д., после прочтения обсуждать и 

разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, 

специальной доске и пр.), отражающие последовательность 

событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 

поведение персонажей, используя различную интонацию, 

голос различной высоты для передачи состояния персонажей 

и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений; учить детей передавать 

содержание по ролям, создавая выразительный образ; 



90 

 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной 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 коррекционной работы 

Коррекционная направленность 

в работе по развитию детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, 

мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности в ее продуктивных видах 

 формировать предпосылки изобразительной 

деятельности; создавать 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 вызвать у него интерес к изображению и к себе как 

объекту для изображения; 

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого 

ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный 

эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на 

рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, 

уделяя особое внимание изображению человека и его 

действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в 

книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и 

формировать изобразительные 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 передавать строение человеческого тела, его 

пропорции; 

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 

воспринимать различные сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - 

осенний пейзаж); 
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 развивать целостность восприятия, передавать 

целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать 

придумывать и создавать композицию, осваивать 

различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства; 

 развивать эстетические чувства, эстетическое 

восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам 

(тесту, глине), в процессе лепки из которых дети 

разминают, разрывают, соединяют 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, животных, вылепленных ребенком (собачка просит 

есть, бегает, спит, «служит» и т. д.); 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении 

поделок с помощью аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя 

вместе с детьми задания, включающие наклеивание 

заготовок, учить составлять простейшие декоративных 

узоры по принципу повторности и чередования в 

процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при 

совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа 

при аппликации 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 деятельности; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, т. е. организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед 
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изображением; отражать воспринятое в речи, передавать 

свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его, объяснять после окончания работы 

содержание получившегося изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, 

акцентирования, схематизации; 

 побуждать к созданию новых образов на материале 

лепки, аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй 

волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо- 

дерево» и т. п.); предлагать специальные дидактические 

игры, в которых требуется дорисовать незаконченные 

изображения; 

 поддерживать стремление детей к использованию 

различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях 

окружающего 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 

регуляцию деятельности при создании сюжетных 

рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

стимулировать желание детей оценивать свои 

работыпутем сопоставления с натурой и образцом, со 

словесным 

заданием; 

 закреплять пространственные и величинные 

представления детей, используя для обозначения размера, 

места расположения, пространственных отношений 

языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы 

кистью, карандашами, фломастерами; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя 

их представления о скульптуре малых форм и выделяя 

 средства выразительности, 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 декоративно- 

прикладного искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства, учить их 
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эмоционально реагировать на

 воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведения 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 

некоторым видам росписи, воспитывать эстетические 

чувства 

Коррекционная  направленность 

работы в процессе музыкальной 

деятельности 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, 

на основе знакомства детей со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить 

различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

определять по звукоподражаниям, как подают голос 

животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, 

звучание игрушек в качестве сигнала к началу или 

прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний 

(быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо);  

побуждать    реагировать     на     изменение     темпа     и 

интенсивности, 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 

слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на 

музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого 

характеров, вызывая соответствующие эмоции и 

двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с 

ребенком музыкальную деятельность как средство для 

активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, 

зрительно-слуховые и двигательные представления о 

средствах музыки, передающие образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь 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 
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также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и 

узнавания музыкальных произведений и разученных 

мелодий; 

 расширять и уточнять представления детей о средствах 

музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального 

развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. 

элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной 

гармошке, барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на 

детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на 

музыкальные произведения и умение использовать 

музыку 

 для передачи собственного 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, динамическую организацию движений в ходе 

выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку 

детей: выполнять движения под музыку по зрительному 

(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 

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 придумывать и выполнять движения под 

разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх; 
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 согласовывать музыкальную деятельность детей с 

ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально 

откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 

передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами; отражать музыкальные образы 

изобразительными средствами; 

 учить детей понимать коммуникативное значение 

движений и жестов в танце, объяснять их словами; 

обогащать словарный запас детей для описания 

характера музыкального произведения 

 

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 (коррекционной) работы 

на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в 

процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский 

контроль и профилактику заболеваемости. 

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; развитие 

техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной 

организации движений; моторной памяти; слухо-зрительно-моторной и реципрокной 

координации движений; произвольной регуляции движений. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в работе  

по формированию 

начальных представлений о 

ЗОЖ 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с 

условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, 
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связок и сухожилий, преодоление нервно-психической    

возбудимости    детей,    расслаблениегипертонуса мышц и т. 

п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной 

активности детей; создавать условия для нормализации их 

двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных детей (включать их в 

совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых 

поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность; 

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за 

работой различных мышечных групп на основе контрастных 

ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, 

«сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать 

упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 

релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, 

стимулирующие формирование пяточно-пальцевого переката 

(ходьба по следам, разной поверхности — песку, мату...; захват 

ступнями, пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых 

упражнений необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных 

упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих 

низкие функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту 

повторений, требования к качеству движений и т.д.) в процессе 

коррекции недостатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих активных движений 

(музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые 

поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей 

детей; 

включать упражнения   по   нормализации   деятельность 

опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков 

осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и 

коррекцию плоскостопия у детей; 
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 объяснять значение, формировать навыки и развивать 

потребность в выполнении утренней гимнастики, 

закаливающих процедур (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем 

самочувствии, объяснять, что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но 

спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные 

на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

 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, бросания 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.); 

 использовать для развития основных движений, их техники 

и двигательных качеств разные формы организации 

двигательной деятельности: физкультурные занятия, 

физкультминутки (динамические паузы); разминки и 

подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, 

«гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия 

ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в 

коллективе сверстников, развивать способность 

пространственной ориентировке в построениях, перестроениях;  

развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких 

модулей(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» 

и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей 

путём введения сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — 

ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей 
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переключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной 

инструкции взрослых и давать словесный отчет о 

выполненном        движении        или        последовательности 

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и 

статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы 

(быстрый, средний, медленный); 

 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером 

при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные 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 спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя 

корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению 

движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной 

и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

формировать у детей навыки выполнения движений и 

действий с предметами по словесной инструкции и умение 

рассказать о 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 конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию 

движений под музыку: побуждать двигаться в соответствии с 

темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование 
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координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (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 

нормализации мышечного тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагога; формировать дифференцированные движения 

кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в 

стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами 

обеих рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей 

рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на 

руке; 

 тренировать активные движения кистей

 (вращения, похлопывания); 

 развивать движения хватания, совершенствовать разные 

виды захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц 

пальцев 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 

гимнастике»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой 

гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук 

в играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 

кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании 

бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце; развивать 

захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным 

ориентирам: 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 изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук 

«кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 
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 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого 

пальца от ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя 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 клетку 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 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия 

при изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному 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 дляусиления перцепции 

артикуляционных укладов и движений; 

• вырабатывать самоконтроль за

 положением органов артикуляции; 

• формировать правильный артикуляционный уклад для 

всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

• развивать статико-динамические ощущения,

 четкие артикуляционные кинестезии; 

• формировать фонационное (речевое) дыхание

 при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

• развивать оральный праксис, мимическую

 моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – 

плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и развитие 

психо-моторной сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 

логопедической и фонетической ритмики 

 продолжать развивать и корригировать нарушения 

сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 

деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в 
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пространстве на основе выбора объекта для движения по 

заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в 

ходе выполнения двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы 

(речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 

опорой на двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную 

и зрительно-моторную координации; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность 

и выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью 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 движений; совершенствовать 

умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений; учить детей самостоятельно 

перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному 

мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, 

движения сверстников, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе 

двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 

сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 

сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, побуждать сопровождать 

выполнение упражнений 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 соотносить ритмическую структуру с графическим      

образцом  
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 (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей 

путём введения сложно-координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — 

ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей 

переключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

взрослых и давать словесный отчет о выполненном        движении        

или        последовательности из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и 

статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы 

(быстрый, средний, медленный); 

 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с 

сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при 

ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные 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 спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению 

движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и 

 

- описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения дошкольника с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса 

Комплексное изучение всех сторон развития детей, выбор методов коррекции, 
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адекватных структуре нарушения развития, отбор содержания образования 

осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей с ОВЗ. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии детей, условия их 

воспитания в семье анализируются на заседании ППк. Такой подход позволяет 

определить психолого-педагогический прогноз и стратегию индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком с ЗПР. По данным 

обследования коллегиально составляется заключение консилиума и рекомендации 

по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком, а также родителями. 

Учитель-дефектолог организует взаимодействие педагогов (воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и 

родителей в коррекционно-образовательном процессе. Он планирует и координирует 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР. 

Каждый из педагогов, реализуя свои задач, принимает участие в развитии 

познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы ребенка 

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного процесса. 

Учитель-дефектолог и другие специалисты проводят для родителей открытые и 

совместные занятия, включают родителей в коррекционно- развивающий процесс, в 

участие в работе круглых столов, совместных мероприятиях, оказывая тем самым 

психолого-педагогическую, консультативную, просветительскую и рекомендательную 

помощь семьям по развитию дошкольника с ЗПР. Посещая индивидуальные и 

подгрупповые занятия у учителя-дефектолога или воспитателя, родители овладевают 

навыками практических приемов закрепления полученных знаний с детьми дома. В 

тетрадях взаимодействия родителям предлагаются практические задания, 

направленные на развитие высших психичексих функций, познавательных процессов и 

речевых навыков у детей. 

 

Модель взаимодействия специалистов и воспитателей в реализации  

коррекционных мероприятий 
 
 

Учитель-дефектолог 

Диагностико- Коррекционно- Социально- Формы работы 

консультативно развивающее психологическ  

е направление направление ое С детьми с участниками 
  направление  педагогического 
    процесса 
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- диагностирует: 

уровень 

сформированнос 

ти психических 

процессов, 

особенности 

познавательной 

деятельности, 

- определяет 

уровень 

сформированнос 

ть 

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире, 

элементарных 

математических 

представлений. 

- составляет 

индивидуальные 

планы развития, 

планы 

специально 

организованных 

занятий; 

- развивает 

психические 

процессы; 

- формирует 

элементарные 

математические 

представления; 

- расширяет 

представления об 

окружающем 

мире,  обогащает 

словарный запас; 

- обеспечивает 

сенсорное 

развитие, 

развитие мелкой 

моторики 

- 
консультирует 

педагогически 

х работников 

и родителей о 

применении 

специальных 

методов и 

технологий 

коррекционно 

-развивающей 

работы; 

- знакомит 

родителей с 

результатами 

диагностики, с 

планом 

индивидуальн 

ого развития; 

- организует 

коррекционно 

-развивающее 

пространство 

с учетом 

возрастных и 

индивидуальн 

ых 

особенностей 

детей. 

Индивидуаль 

ные, 

фронтальные 

и 

подгрупповые 

 

 

 

 

Формировани 

е подвижных 

подгрупп с 

учетом 

актуального 

уровня 

развития 

детей. 

Участвует в 

методических 

объединениях, 

ярмарках, 

конференциях, 

фестивалях и 

является 

активным членом 

ППк 

Учитель-логопед 
Диагностико- 

консультативно 

е направление 

Коррекционно- 
развивающее 

направление 

Социально- 
психологическ 

ое 

направление 

Формы работы 

С детьми с участниками 
педагогического 

процесса 
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- диагностирует 
уровень 

импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

(лексический, 

грамматический, 

слоговой, 

фонематический 

, строй, 

звукопроизноше 

ние) 

- составляет 
индивидуальные 

планы развития, 

планы 

специально 

организованных 

занятий; 

- осуществляет на 

индивидуальных 

занятиях 

постановку 

диафрагмально- 

речевого 

дыхания, 

коррекцию 

дефектных 

звуков, их 

- 
консультирует 

педагогически 

х работников 

и родителей о 

применении 

логопедически 

х методов и 

технологий 

коррекционно 

-развивающей 

работы; 

– 

информирует 

родителей о 

результатах 

диагностики, о 

Индивидуаль 
ные и 

подгрупповые 

 

 

 

 

Формировани 

е подвижных 

подгрупп с 

учетом 

актуального 

уровня 

развития 

детей. 

Участвует в 
методических 

объединениях, 

ярмарках, 

конференциях, 

фестивалях и 

является 

активным членом 

ППк 

 автоматизацию и 

дифференциацию 

, введение в 

самостоятельную 

речь; 

- вводит в 

режимные 

моменты игры и 

упражнения, 

направленные на 

практическое 

овладение 

навыками 

словообразования 

и 

словоизменения, 

связной речи. 

плане 

индивидуальн 

ого развития; 

- организует 

коррекционно 

-развивающее 

и речевое 

пространство 

с  учетом 

возрастных и 

индивидуальн 

ых 

особенностей 

детей. 

  

Воспитатель 
Диагностико- 

консультативно 

е направление 

Коррекционно- 
развивающее 

направление 

Социально- 
психологическ 

ое 

направление 

Формы работы 

с детьми с участниками 
педагогического 

процесса 
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-исследует 
конструктивную 

, 

изобразительну 

ю, игровую и 

другие виды 

деятельности. 

. проведение 
специально- 

организованных 

занятий по 

продуктивным 

видам 

деятельности; 

- организация 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

детей; 

- воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков, 

развитие мелкой 

моторики  рук 

через ручной 

труд и 

конструирование; 

- развитие общей 

моторики через 

подвижные игры 

и игровые 

упражнения; 

.        организация 

индивидуальной 

работы с детьми, 

- 
консультирова 

ние родителей 

о 

формировании 

культурно- 

гигиенических 

навыков, об 

индивидуальн 

ых 

особенностях 

детей, уровне 

развития 

мелкой 

моторики. 

Фронтальные, 
подгрупповые 

и 

индивидуальн 

ые 

- воспитатель 
совместно с 

логопедом и 

дефектологом 

участвует в 

развитии у детей 

познавательной и 

речевой 

деятельности, в 

развитии 

психических 

процессов, кроме 

того, 

осуществляет ряд 

общеобразовател 

ьных 

мероприятий, 

предусмотренных 

программой 

детского сада. 

 выполнение 

рекомендаций 

специалистов; 

- применение 

здоровьесберегаю 

щих технологий; 

- создание 

благоприятного 

климата в группе 

с помощью 

родителей. 

   

 

Психолог 
Организация взаимодействия с 
педагогическим коллективом 

Психодиагностическая 

работа с детьми 

Работа с родителями 

Психопрофилакт 

ическая работа 

Работа с 

педагогически 

м 

коллективом 

Задачи 

работы 

Формы 

работы 

- проведение - - Фронтальны -повышение уровня 

консультаций, посредством диагностик е психологической 
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тренингов, психологиче а подгруппов грамотности родителей; 

образовательных ских психическо ые и -консультативная работа 

салонов, методик, го индивидуаль с родителями; 

анкетирования; консультати развития, ные -коррекционная работа с 
 вной работы эмоционал  родителями. 
 способствуе ьно-   

 т волевой   

 повышению сферы   

 уровню детей;   

 психологиче -   

 ской выявление   

 компетентно и   

 сти преодолен   

 работников ие   

 детского отклонени   

 учреждения; й в   

 - оказывает становлени   

 методическу и   

 ю помощь отдельных   

 дефектолога сторон   

 м и личности у   

 воспитателя детей   

 м в дошкольно   

 разработке го   

 коррекционн возраста;   

 ых программ -   

 индивидуаль специально   

 ного коррекцио   

 развития. нная   

  работа с   

  детьми, 

входящими 

в группу 

«риска». 

  

Музыкальный руководитель 
Диагностико- 

консультативное 

направление 

Коррекционно- 
развивающее 

направление 

Социально- 
психологичес 

кое 

направление 

Формы работы 

с детьми с участниками 
педагогическог 

о процесса 

- обследование по - - Фронтальные, - музыкальный 

разделам  осуществлени консультиров подгрупповые руководитель 

музыкальной  е ание и совместно с 

деятельности  музыкального родителей об индивидуальн логопедом и 
  и индивидуаль ые. дефектологом 
  эстетического ных Организация и участвует в 
  воспитания особенностях проведение исправлении у 
  детей; детей, уровне развлечений, детей речевого 
  - учет развития праздников, нарушения, а 
  психоречевого музыкальных культурных также в 
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  и физического способностей досугов. развитии 
  развития детей .  психических 
  при подборе   процессов, 
  музыкального,   кроме того, 
  песенного   осуществляет 
  репертуара;   ряд 
  .использовани   общеобразовате 
  е на занятиях   льных 
  элементов   мероприятий, 
  психогимнаст   предусмотренн 
  ики,   ых программой 
  музыкотерапи   детского сада. 
  и,    

  коррекционно    

  й ритмики,    

  пластических    

  этюдов, т    

  двигательных    

  импровизаций    

  детей.    

Инструктор по физической культуре 
Диагностико- Коррекционно- Социально- Формы работы 

консультативное развивающее психологичес  

направление направление кое с детьми с участниками 
  направление  педагогическог 
    о процесса 

- диагностика уровня -укрепление - Фронтальные, - инструктор по 

развития физической здоровья консультиров подгрупповые физической 

подготовленности, детей: ание и культуре 

двигательной формирование родителей об индивидуальн совместно с 
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активности детей. правильной 

осанки, 

физическое 

развитие, 

совершенство 

вание 

психомоторны 

х 

способностей 

дошкольников 

; 

- учет 

психоречевого 

и физического 

развития детей 

при 

проведении 

подвижных 

игр, 

физических 

упражнений; 

.использовани 

е на занятиях 

танцевально- 

игровой 

гимнастики, 

самомассажа, 

ритмики; 

индивидуаль 

ных 

особенностях 

детей, уровне 

физического 

развития; 

-организация 

и проведение 

веселый 

стартов, 

спортивных 

праздников 

совместно с 

родителями. 

ые. 

Организация и 

проведение 

спортивных 

развлечений, 

дней здоровья. 

дефектологом и 

логопедом 

участвует в 

развитии у 

детей 

психических 

процессов, 

двигательной 

деятельности, 

речевых 

навыков. Кроме 

того, 

осуществляет 

ряд 

общеобразовате 

льных 

мероприятий, 

предусмотренн 

ых программой 

детского сада. 

 

 Система работы педагога-психолога 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОО оказывает 

педагог-психолог. 

Основные направления деятельности психолога в ДОО: 

• организация индивидуальной работы с детьми в

 период адаптации; 

• диагностика уровня психического развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы; 

• разработка и реализация методов и способов

 коррекции микроклимата в группах; 

• организация индивидуальных и групповых

 корректирующих занятий для детей, имеющих проблемы в развитии; 

• развитие памяти, мышления, внимания детей; 

• помощь заведующей в организации благоприятного морального 

климата в коллективе педагогов и сотрудников; 

• организация консультативной работы для

 родителей воспитанников. 
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Формы работы с детьми: 

• помощь детям в адаптации к детскому саду; 

• проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений 

в их развитии; 

• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

• диагностика игровой деятельности детей; 

• организация и регулирование взаимоотношений детей со 

взрослыми; 

• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Формы работы с родителями: 

• психолого-педагогическое просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

• обучение родителей методам  и приемам организации совместной и

 самостоятельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста; 

• ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

• обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе. 

Формы работы с педагогами: 

• подготовка и проведение педагогического консилиума; 

• индивидуальное и групповое консультирование; 

• подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях; 

• повышение психологической компетенции педагогов. 

Коррекционно-развивающие мероприятия педагога - психолога: 

Занятия с детьми с ЗПР направлены на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка и 

формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов,      

регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Обучение и воспитание детей с ЗПР осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного 

подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и 

образовательные потребности каждого ребенка, а с другой - группы в целом. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям во время воспитательно- образовательного процесса 

осуществляется за счет: 

 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и 

по сложности материала; 

 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения 

и др.; 

 введения специальных видов помощи, а именно: зрительных опор на этапе 

программирования и выполнения заданий, речевого регулирования на этапах планирования и 

выполнения задания (сначала педагог задает программу деятельности и комментирует действия 

ребенка; затем ребенок сам сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах – дает 

словесный отчет о ней; на завершающих этапах учится сам самостоятельно планировать свои 

действия и действия других детей); совместного с педагогом сличения образца и результата 

собственной деятельности, подведения итога выполнения задания и его оценки; элементов 

программированного обучения и т.д. 

 

Индивидуально-ориентированная помощь ребенку с ЗПР осуществляется специалистами и педагогами 
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в соответствии с утвержденной на заседании ППк индивидуальной образовательной программой с 

включением индивидуального образовательного маршрута по психолого- педагогическому 

сопровождению воспитанника данной категории. 

Выбор формы проведении коррекционно-педагогической работы    зависит от вида и содержания 

деятельности и возраста детей. Организация 

формы коррекционной работы представлена следующими ее видами: групповая, подгрупповая и 

индивидуальная. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического 

обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от результатов диагностики, 

вида организованной деятельности и индивидуальных достижений в течение года. Так, в ходе НОД по 

разделу «Формирование элементарных математических представлений» дети могут работать в одном 

составе, а по разделу «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» - в другом. 
 

В индивидуальную деятельность учитель-дефектолог выносит       материал из разных разделов 

программы, вызывающий наибольшие затруднения у каждого из детей группы, а также задания на 

коррекцию высших психических процессов. Продолжительность индивидуальной деятельности с 

ребенком не более 15 минут. Учителем-дефектологом, логопедом, психологом и другими 

специалистами составляется индивидуальная программа развития на ребенка, где отражаются 

направления коррекционной работы на год, по результатам первичного обследования, которая может 

корректироваться в ходе динамического наблюдения за ребенком. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время специально-организованной 

деятельности осуществляется за счет: 

 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, так 

и по сложности материала; 

 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, 

дополнительного пояснения и др.; 

 введения специальных видов помощи, а именно: 

 зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания; 

 речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала 

Организация форм коррекционной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР 

Педагог - психолог 

 

Основная форма – 

фронтальная 

Другие формы – 

индивидуальная и 

специальная 

психокоррекционная 

подгрупповая 

Учитель-логопед 

 

Основная форма – 

индивидуальная 

Другие формы – 

фронтальная и 

подгрупповая 

Учитель-дефектолог 

 

Основная форма – 

подгрупповая 

Другие формы – 

фронтальная и 

индивидуальная 
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педагог задет программу деятельности и комментирует действия ребенка; затем ребенок сам 

сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах – дает словесный отчет о ней; на 

завершающих этапах учится сам самостоятельно планировать свои действия и действия других 

детей); 

 совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, 

подведения итога выполнения задания и его оценки; 

 введение элементов программированного обучения и т.д. 

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальной коррекционно-развивающей работе 

специалистов, а также индивидуальной работы воспитателя по заданиям учителя-дефектолога и 

логопеда во время проведения «коррекционного часа». 

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальной коррекционно-развивающей работе 

специалистов, а также индивидуальной работы воспитателя по заданиям учителя-дефектолога и 

логопеда во время проведения «коррекционного часа». 

 беседы, экскурсии, наблюдения; игры; 

специально спроектированные сюжетно- 

ролевые игры для закрепления представлений 

об окружающем мире, о социальной 

действительности, математических 

представлений; дидактические игры, игры- 

драматизации, экспериментирование, 

моделирование и др. 

Структура, содержание и форма данных видов коррекционной деятельности позволяет предположить, 

что у детей с ОВЗ значительно повысится уровень психоречевого развития, так как раннее 

использование специалистами известных методов и приемов коррекционно-развивающей работы 

показывали прекрасные результаты. 

 

 

Способы реализации образовательной деятельности для обучающихся с ЗПР 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если педагогический 

работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально 

Форма и методы 
коррекционно- 

педагогического 
воздействия 
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противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более 

видов детской деятельности. 

Реализация АООП ДО для детей с задержкой психического развития осуществляется в: 

совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в 

режимных моментах); 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

70 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

проектная деятельность. 

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих формах: 

Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, зрительная, после сна, 

для профилактики плоскостопия, 

нарушений осанки 

Закаливающие процедуры 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности 

Физкультурно-познавательные развлечения 

Беседы 

Ситуативные разговоры 

Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта 

Сочинение сказок, рассказов, небылиц 

Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций 

Дидактические игры 

Строительные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Театрализованные игры 

Игры-тренинги 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского сада 

Экскурсии, целевые прогулки 
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Элементарные опыты и исследования 

Экологические акции 

Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов 
Создание коллекций 

Изготовление макетов 

Трудовые поручения и дежурство 

Коллективный хозяйственно-бытовой труд 

Прослушивание аудиозаписей 

Песенное, танцевальное творчество 

Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы 

Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей, и поэтов 

Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и поздравительных 

открыток к праздникам 

Музыкальная гостиная 

Концерты и спектакли для детей младших групп 

Вечера загадок 

Викторины 

Индивидуальная работа по образовательным областям. 

Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития 

ситуации в группе. При 

планировании работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При 

реализации АООП ДО для детей с задержкой психического развития следует варьировать разные 

формы активности детей в малых 

группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Содержание коррекционной работы 

осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных 

моментов: 

индивидуальных занятий с учителем-логопедом; 

активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, 

в кабинетах специалистов, 

прогулка); 

совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

приема пищи; 

дневного сна; 

фронтальных занятий; 

организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

праздников, конкурсов, экскурсий. 

К способам реализации АООП ДО для детей с задержкой психического развития относятся: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 
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желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

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

растениями; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации 

детских идей). 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

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

мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

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

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогая организовать дискуссию; 

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

6. Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
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помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

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

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

замысел; 

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

8. Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Средства реализации АООП ДО — совокупность материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), 

аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в 

том числе строительный мате 

риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 
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интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации АООП 

ДО для детей с задержкой психического развития. 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ЗПР.  

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Цель: Создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей воз- 

можности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного морально- 

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, ИЗО деятельности), 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

«Социальная ситуация развития» представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих у ребенка. Другими словами, социальная 

ситуация развития – это соотношение внешних условий, воздействующих на ребенка, и его внут- 

реннее отношение к этим условиям. Основным источником развития является окружающая дей- 

ствительность, которая и определяет и путь, по которому ребенок приобретает новые свойства 

личности и формирует индивидуальность в процессе социального развития. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

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

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представ- 

ления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным фор- 

мам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ в 

дальнейшем занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает следующие на- 

правления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; 

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется речевая дея- 

тельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла- 
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сти «Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 

 
Разделы Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Игра 1.Игры с природными Специально- Совместные действия 
 материалами организованная взрослого и ребенка, 
 2.Игры с предметно- показ образца 
 дидактическими практическая выполнения действий, 
 игрушками деятельность, словесная инструкция, 
 3.Игры с предметами индивидуально- объяснение, упражнение, 
 4. Ролевые игры совместная игра, чтение 
 5. Театрализованные деятельность педаго- художественной 
 игры га литературы, 
  с детьми, свободная использование 
  деятельность детей. музыкального 
   сопровождения. 

Представле- 

ния 

о мире лю- 

дей 

и рукотвор- 

ных 

материалов 

1. Я-ребенок 
2. Ребенок в мире 

игрушек 

3. Ребенок в семье 

4.Ребенок в детском 

саду 

5. Ребенок в мире 

людей 

Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность педаго- 

га 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, 

показ, объяснение, 

упражнение, игра, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

фотографий, просмотр 

видеофильмов 

Безопасное 

поведение в 

быту, соци- 

уме, 

природе 

1. Безопасность в доме. 
2. Безопасность на 

улице 

3. Безопасность в 

природе 

Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность педаго- 

га 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Разыгрывание ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, наблюдение, 

целевые прогулки, 

чтение художественной 

литературы 
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Труд 1. Формирование 

представлений о труде 

взрослых 

2.Выполнение 

трудовых поручений 

2. Ручной труд 

Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуальные 

трудовые поручения, 

наблюдения, 

экскурсии. 

Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

показ действий. 

 

 Первый этап(ориентировочно младший дошкольный возраст) 

Основные задачи. 
 Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка

 Формировать образ Я.

 Формировать начальные представления о человеке

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, 
женственные).

 Развивать представления о своей семье

 Формировать умения называть своё имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице

 Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшем социальным окружением ребёнка.

 Дать первые представления о родной стране

 Знакомить с родным городом, его названием, основными объектами городской инфраструктуры: 
дом, улица, магазин

 Развитие игровой деятельности 

 Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр.

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. 
Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила.

 В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей 
интерес к окружающему миру.

Сюжетно-ролевые игры 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 
произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта посредством объ- 

единения отдельных действий в единую сюжетную линию.

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать умение взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама—дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.

 Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры.

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункцио- 

нального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строи- 

тельный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструк- 

торы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 

для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки).

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 
игре.

Подвижные игры 
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 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми. 
Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развива- 
ются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Форми- 

ровать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, со- 

зданных силами взрослых и старших детей.

 Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 
песенкой.

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибута- 
ми как внешними символами роли.

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 
выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.

Дидактические игры 

 Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 
шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в опреде- 
ленной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда»,

«Игрушки» и др.) 

.БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в жи- 

вой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить де- 

тей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, пони- 

мать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные пред- 

ставления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горя- 

чая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась 

за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

ТРУД 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, фор- 

мировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккурат- 

но мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользо- 

ваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столо- 

вой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной после- 

довательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, ве- 

шать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элемен- 

тарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 
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убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хле- 

ба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на 

участке: с помощью взрослого кормить птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, 

сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Расска- 

зывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный ру- 

ководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

 Второй этап (ориентировочно средний дошкольный возраст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Основные задачи этапа: 

‾ развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со взрослы- 

ми и сверстниками; 

‾ организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять про- 

странство для игры и т. п.; 

‾ расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками; 

‾ поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к прояв- 

лению инициативы; 

‾ развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и воображае-мые 

предметы; 

‾ продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку игровых- 

действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, 

уборка постели, застилка коляски и т. п.; 

‾ продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со взрослым, 

по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию; 

‾ стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

‾ формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать речевые и 

неречевые средства общения; 

‾ закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности, кото- 

рые составляют содержание игр; 

‾ воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать понимание 

смысла действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры; 

‾ закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры и умение 

использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре; 

‾ формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игро- 

вом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

‾ формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки в соответствии с 

функциональным назначением; 

‾ развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их модели 

предметы-заместители; 

‾ развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми объектами 

поподражанию действиям взрослого; 
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‾ развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию различные по- 

стройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно использо- 

вать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

‾ развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр продукты соб- 

ственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности; 

‾ развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в конструктивные 

игрысо знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с помощью взрослого) 

простые игрушки, машинки, украшения; 

‾ совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, 

идействовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

‾ развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа (овла-

девать техникой перевоплощения); 

‾ формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая игровую 

программу партнера; 

‾ развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различ-ные 

игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

‾ развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движе- ния, 

изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого; 

‾ развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в новой игре; 

‾ развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, театрализован- 

ных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого); 

‾ развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорче- 

ние, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых играх; 

‾ развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки». 

‾ - развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с помо- 

щью  различных пантомимических, мимических и других средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
Основные задачи этапа: 
– продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

– формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его подлинные намерения 

(«Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»); 

– формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для театрализованных игр, 

распределять роли на основе сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

– формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуа- 

ции; 

– формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия 

С изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реаль- 

ными предметами, но отличающимися от них; 

– продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов; 

– развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и умение его рас- 

познавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения); 

– знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с помощью различ- 

ных пантомимических, мимических и других средств, формирования умение их применять в 

играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных ситуациях; 

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и сюжетных играх; 

– развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с эмоциональным состоянием 

персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), рас- 

тений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, механических объектов(поезда, ма- 

шины, самолета); 
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– развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, 
медведя, лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по- другому 

двигаться, говорить, менять выражение лица); 

– развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре; 

– формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух)выбирать для игры- 

драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного произведения(мяч, кубик, 

крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. п.); 

– формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и 

цвет(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

– продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, листья) и бросовые 

материалы при подготовке для игры-драматизации по сюжетам художественных произведений; 

– развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их выполнение перед зерка- 

лом, способность изображать по просьбе взрослого эмоциональные состояния: радость, гнев, ис- 

пуг, огорчение; 

– развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми, способность 

видеть действия партнеров по игре; 

– продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и речевые средства 

общения; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и не рече- 

вые средства коммуникации; 

– развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных высказываний: 

отвечать на вопросы и задавать их, строить простые сообщения и побуждения; 

– продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 

стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные ситуации, вовле- 

кая детей во взаимодействие и диалог; 

– развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, создание мизансцен, со- 

ответствующих различным временам года, частям суток); 

– развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать движения их рук 

в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового театра; 

– поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх; 
– обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – осень, день – ночь, утро –вечер); 

экологические представления (люди, растения и животные: строение, способ передвижения, 

питание, взаимодействие со средой – обладают способностью приспосабливаться к среде 

обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе; отношение человека к растениям и 

животным). 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 
- формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми 

для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: реальных 

(на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженных в знаках (светофор, до- 

рожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; условных, символических (в 

воображаемой игровой ситуации); 

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять элемен- 

тарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвиж- 

ных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 
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изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и 

взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными 

предметами(правильное и не правильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый 

светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр с 

образными игрушками (отобразительные игры); 

– развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки движуще- 

гося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), 

- сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различ- 

ной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит автомо- 

биль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой автомобиль, 

грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информа- 

ции: больница, детский сад и др.); 

– развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных коммуникативных уме- 

ний, способности взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и детьми); 

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых действий: 

автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый или 

зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; нель- 

зя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без 

разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

ТРУД 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку сле- 

дить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользо- 

ваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу по- 

немногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, апплика- 

цией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание до- 

водить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и кол- 

лективные  поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать уме- 

ние договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи това- 

рищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитате- 

лю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить сал- 

фетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать растения, класть 

корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цвет- 
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нике  (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей 

к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая зна- 

чимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 Третий этап (ориентировочно старший дошкольный вораст) 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 
‾ обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными игрушками; 

‾ продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с педагогом, 

по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, по простейшей сло- 

весной инструкции; 

‾ стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

‾ стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от возможно- сти 

поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

‾ формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать смысл 

действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

‾ закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с содер- 

жанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные ситу- 

ации, тематически близкие игре; 

‾ формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, виг- 

ровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

‾ развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий 

(например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной 

посудой, уборка постели и застилка коляски и т. п.); 

‾ закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам; 

‾ формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий; стимулировать 

развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении с педагогом, со 

сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения; 

‾ развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по характерному 

образу, звучанию и использовать их в игре; 

‾ формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители; 

‾ развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по подражанию 

действиям  взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на 

себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), эмоционально ре- 

агировать на нее; 

‾ развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею 

(припомощи взрослого); 

‾ формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на 

представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения 

предложенный взрослым; 

‾ развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого строи-

тельного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их в стро- 

ительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх; 

‾ закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр про- 

дукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с 

помощью взрослого; 

‾ формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно- 
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конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые 

игрушки (с помощью взрослого); 

‾ закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлятьотно- 

шения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

‾ развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, вклю-чаться 

в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или самостоятельно; 

‾ развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи 

(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в 

процессе игры); 

‾ развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе социально- 

бытовых действий; 

‾ приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных и по- 

движных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого); 

‾ формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать наибо- 

лее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками в со- 

ответствии с сюжетом игры). 

‾ продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, 

мимических и вербальных средств. 

‾ развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью 

разных невербальных и вербальных средств. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и плоскостного теат- 

ра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной доске, пальчикового теат- 

ра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они проводятся на 

основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи вводятся по ходу игры. В 

основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 
‾ продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных играх; 

‾ продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, который- 

педагог разрабатывает вместе с детьми; 

‾ совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, «преобра-

жаться»в процессе театрализованных игр; 

‾ развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из игровой си- 

туации; 

‾ развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами 

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но 

отличающими от них; 

‾ формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх пред-

меты, детали костюмов; 

‾ развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы живот- 

ных(домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), 

насекомых(бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.); 

‾ развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака, курочка, 

медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения; 

‾ продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, а 

также строить ролевое поведение; 

‾ формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа театрализован- ной 

игры; 

‾ развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры- драматизации 
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игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, 

крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка); 

‾ развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их- 

размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет (красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

‾ развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и бросо- 

вый материал; 

‾ продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнятьдви- 

жения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или сверстника- 

ми); 

‾ совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с персона- 

жами пальчикового театра) детей; 

‾ совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других людей (де- 

тей и взрослых), животных и оценивать его; 

‾ развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные напикто- 

граммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их; 

‾ продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать чувства и 

настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, стихо-

творения и т.п.)ситуацией; 

‾ развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

‾ развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 

совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового 

театра. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 
- формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми для орга- 

низации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными (наос- 

нове предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках (светофор, дорож- 

ныез наки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; условными, символическими (в 

воображаемой игровой ситуации); 

– формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 
пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в окружающем про- 

странстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игро- 

вой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с натуральными 

предметами игровыми; 

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять элемен- 

тарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвиж- 

ных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», 

«Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные 

действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с изображением дви- 

жущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице 

(правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами(правильное и не правиль- 

ное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное мо- 

дулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук движения или сиг- 

нала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый светофора, и т. п.); 

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки- 

движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), 

сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной 
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громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит ав- 

томобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, 

подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, 

троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.); 

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых действий: 

автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый ) 

свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и 
пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без 

разрешения  взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

В образовательной области «Познавательное развитие» выделены направления коррекцион- 

но-педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного формирования спо- 

собов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком обще- 

ственного опыта: 

- Сенсорное воспитание, 

- Формирование мышления, 

- Формирование элементарных количественных представлений, 

- Ознакомление с окружающим, 

- Развитие речи и формирование коммуникативных способностей, 

Используются следующие педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии 

- игровые технологии 

-социально-коммуникативные 

- информационно – коммуникативные. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение по- 

знавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, вре- 

менные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

1. Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 
Разделы Содержание разде- 

лов 

Формы организа- 

ции 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Конструктивные 1.Игры и упражнения Предметно- Совместные действия 
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игры и 

конструирование 

на ознакомление 

со 

свойствами и каче- 

ствами 

конструктивных 

материалов. 

2.Игры со строи- 

тельными 

материалами и 

дидактическими 

игрушками 

(сборно-разборные, 

мозаика , палочки) 

3.Конструирование 

из 

плоскостных и объ- 

емных 

конструкторов 

практическая 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 

Представления о 

себе и об 

окружающем мире 

1. Представления о 

мире 

животных. 

2. Представления о 

мире 

Растений 

3.Представлени о 

мире 

цвета и звука. 

4.Знакомство с явле- 

ниями 

природы 

Специально- 

организованная 

деятельность, 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

экскурсии, целевые 

прогулки 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения., 

просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Формирование 

количественных 

представлений. 

2. Формирование 

представлений о 

форме. 

3. Формирование 

представлений о ве- 

личине 

4. Формирование 

представлений о 

пространстве 

5.Формировние 

временных представ- 

лений 

Специально- 

организованная 

предметно- 

практическая 

деятельность, 

индивидуально- 

совместная 

деятельность, игра 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 

 

 Первый этап (ориентировочно младший дошкольный возраст) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

 Формировать умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.
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 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.

 Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; располо- 

жение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).

 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость).

 Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.

 Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспи- 

татель).

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.

 Расширять представления о диких животных). Познакомить с лягушкой.

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза).

 Развивать умение отличать и называть по внешнему виду, овощи (огурец, помидор, морковь, лук), 

фрукты (яблоко, груша)

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).

 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух.

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми измене- 

ниями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).

 Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе.

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.).

 Учить детей определять состояние погоды

 Знакомить детей с некоторыми характерными особенностями времён года. 

Развитие элементарных математических представлений

Количество: 

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.).

 Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинако- 

вых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами много, один, ни одного.

 Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой.

 Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями типа: « Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 
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столько же, сколько грибов»

Величина: 

 Учить сравнивать два предметы по размеру (длиннее - короче, выше-ниже, больше-меньше).

 Учить детей сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по длине, ширине, высоте, 

величине в целом; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному при- 

знаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами: длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высо- 

те, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине.

Форма: 

 Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.

 Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.

Ориентировка в пространстве: 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — 

слева. Учить различать правую и левую руки.

 Учить детей ориентироваться на плоскости.

Ориентировка во времени: 

 Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер; 

называть их.

 Сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов - образцов цвета, формы, величины; 

накопление обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина).

 Освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в 

предметах, а также пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количе- 

ственных).

 Развитие речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, диалогической речи.

 Активизация мыслительной и речевой деятельности детей.

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений.

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырех- 

угольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу.

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома —

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

 Второй этап(ориентировочно средний дошкольный возраст)  

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

– продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности иинтерес к ее 
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процессу и результату; 

– обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путемобыгрывания кон- 

струкции сразу после ее выполнения; 

– в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, как у меня», 

«Чтоизменилось?», «Посмотри и переставь, как я»); 

– развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимноерасположение 

частей объекта; 

– развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов повеличине 

(большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, высокий —низкий, 

выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу — наверху, рядом, около, 

близко — далеко, дальше — ближе); 

– развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов иих основные 

пространственные свойства; 

– развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать иназывать их; 

– знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам; 

– формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять иназывать части 

конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль в объекте, определятьих располо- 

жение, намечать последовательность работы (с помощью взрослого); 

– формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр смашиной (гаражи, 

ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем обыгрыватьсвои конструкции; 

– формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну иту же тему 

по подражанию и по образцу; 

– формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцомдля оценки ее 

выполнения; 

– формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезныхкартинок (из 

двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до четырех-пяти) круг- 

лой, квадратной, треугольной формы; 

– знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их собиратьэти игрушки по 

образцу (разрезной картинке) и по представлению, формируя предварительный образобъекта; 

– развивать наблюдательность детей, память, внимание; 

– развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию; 

– формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей; 

– формировать у детей умение доводить работу до конца; 

– развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ; 

– продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным 

конструкциям – собственным и чужим. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру лю- 

дей,животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать развитие познаватель- 

нойактивности (развивать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем); 

- продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

- закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных возможностях иуме- 

ниях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я умею…» и т.д.); 

- обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и своейсоци- 

альной роли – сын (дочка), внук (внучка); 

- продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональнойоснове, 

учить способам взаимодействия в быту, во время драматизаций; 

- продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные состояния окру- 
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жающих людей; 

- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, способах пита- 

ния животных и растений; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессенаблюдения и 

практического экспериментирования; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни человека 
(одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор, мага- зин, 

деятельность людей, транспорт и др.); 

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег,дождь) 

и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер),связывать их с 

изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и живот- 

ные:строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой (обладают способ- 

ностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным (день, ночь) и сезонным изменениям в 

природе 

(лето, зима), отношение человека к растениям и животным; 

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы осени, зимы, 

спортивный праздник); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки 

ит.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, па- мять, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части множе- 

ства, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие

— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчи- 

тываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, напри- 

мер: «Один, два, три — всего три кружка»; отвечать на вопрос: «Сколько всего?»

 Учить сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3».

 Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчи- 

кам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зай- 

чиков стало поровну: 2 и 2).

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опре- 
деленное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика); добавлять необходимое количество предметов.

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда пред- 
меты в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по разме- 
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рам, по форме расположения в пространстве.

 Учить считать и отсчитывать по осязанию, на слух; считать движения. 
Величина

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине, высоте), а 

также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения 

их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — ко- 

роче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, 

высоте, толщине.

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длин- 
нее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).

 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие раз- 

мерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — по- 

ниже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).

Форма 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также 

шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и ося- 

зательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность 

и др.).

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.

 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — малень- 
кий куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: 
тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.

Ориентировка в пространстве 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки).

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко).

Ориентировка во времени 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательно- 
сти (утро — день —вечер —ночь).

 Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.

 Сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов - образцов цвета, формы, величины; 
накопление обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина).

 Освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в 
предметах, а также пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количе- 
ственных).

 Совершенствование мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха и диалогической речи. Развитие 
зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, зрительно-двигательной координации и тонкой моторики.

 

Третий этап  (ориентировочно старший дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 
- развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность участвовать в ней; 

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различныхстроитель- 
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ных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики; 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их встроитель- 

ных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, умениесрав- 

нивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части по вели- 

чине(употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный – 

короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению (употребляя при 

этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе); 

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простыхпостроек 

и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, горка, домжи- 

вотного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только с помощью взрослого, но и 

самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для созданиязна- 

комых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с помощьювзрос- 

лого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом пообразцу, 

но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать вколлектив- 

ной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения партнерства, 

договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые ситуации и обыгры- 

ватьпостройки; 

- формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по представлению; 

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая особо- 

евнимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей деятельно- 

сти(последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной инструк- 

ции(дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из чегоони 

сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и называть 

их,передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию 

собразцом; 

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, треугольныепризмы) 

и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (оттрех 

до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки потипу 

puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостныхэлементов, 

выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, грибы, цветы,дома, ма- 

шины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих рук, атак- 

же зрительно-двигательную координацию; 

- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и последовательностьвыполне- 

ния работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему успеху иуспе- 

ху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, удивляться ново- 

му,неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, доведения работы до 
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конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать коллективныерабо- 

ты, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережноеотноше- 

ние к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление оказатьпомощь 

и др.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 
- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социально- 

му,предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формироватьпо- 

знавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, размеру 

ит.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать заизменения- 

ми, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях иуспе- 

хах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создаваявозмож- 

ность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способахпитания 

разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между условиямижиз- 

ни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном мире и др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессенаблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в жизничело- 

века (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор,магазин, 

деятельность людей, транспорт и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег,дождь), 

их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер),связывать их 

с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциямичеловека 

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомыхобъек- 

тов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности ибезопасно- 

сти); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Международный жен- 

ский день, Пасха,Масленица, проводы осени, спортивный праздник и. д.); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка,деревянные 

ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, па- 

мять,мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобще- 

ния). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество 

 Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества 
на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и каждой его ча-

стью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать раз- 

ные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; опре- 
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делять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

 Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах 5-10 (на наглядной основе).

 Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения кон- 

кретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 

8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»).

 Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10).

 Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).

 Познакомить с цифрами от 1 до 5.

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы: «Сколько?», «Кото- 

рый?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 
состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и срав- 
нения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).

 Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета).

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале:

5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разде- 
лить на несколько равных частей (на две, четыре).

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

 Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотно- 

шение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.

 Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)опосредованно

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). Шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему.

Форма 

 Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоуголь- 

ник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые ит.д. 

 Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл про- 
странственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, меж- 

ду, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответ- 

ствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 



138 
 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». 

 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в сере- 
дине, в углу).

Ориентировка во времени 

 Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.

 Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных собы- 
тий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра.

Проектная деятельность. 

 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эффектив- 
ности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников.

 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.

 Четвёртый этап (ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 
- продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребностьучаствовать в 

ней; 

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различныхстроитель- 

ных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики; 

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их встроитель- 

ных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, умениесрав- 

нивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части по вели- 

чине(употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный – 

короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению (употребляя при- 

этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе); 

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых построек 

и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, горка, дом жи- 

вотного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только с помощью взрослого, но и 

самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для создания зна- 

комых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с помощью взрос- 

лого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом по образцу, 

но и зарисовать его, передавая основные части и детали); 

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в коллектив- 

ной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения партнерства, 

договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые ситуации и обыгрывать 

постройки; 

- формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по представлению; 

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей; 

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая особо- е 

внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей деятельно- 

сти(последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 
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- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной инструк- ции 

(дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из чегоони 

сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и называть их, 

передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию с 

образцом; 

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, треугольные призмы) 

и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (от трех 
до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки по типу 

puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных элементов, 

выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, грибы, цветы, 

дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих рук, атак- 

же зрительно-двигательную координацию; 

- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и последовательность выполне- 

ния работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему успеху и успе- 

ху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, удивляться новому, 

неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, доведения работы до  конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать коллективные рабо- 

ты, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережное отно- 

шение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление оказать по- 

мощь и др.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 
- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному, предмет- 

ному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать познавательную 

установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, размеру ит.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за изменения- 

ми, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых; 

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях и успе- 

хах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая возмож- 

ность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способах питания 

разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном мире и др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в жизни чело- 

века (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, 

деятельность людей, транспорт и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-
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вечер),связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями челове- 

ка в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объек- 

тов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и безопасно- 

сти); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, проводы осени, спортивный праздник и т.д.); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, па- мять, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками.

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных 

его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками.

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20.

 Познакомить с числами второго десятка.

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 

7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 
предыдущее число к названному числу или обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число.

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10.

 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 
(в пределах 10, на наглядной основе).

 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и 
размен монет).

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 
большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении за- 

дач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).

Величина 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов или часть предмета.

 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бума- 

ги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соот- 

ношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.

 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, 
высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес 
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 
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от величины условной меры.

Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 
некоторых их свойств.

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 
линии, отрезке прямой.

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изоб- 
ражать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 
по цвету, форме, размерам.

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольни- 

ков один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—один 

длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу

 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, пред- 

ставлению.

Ориентировка в пространстве 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отра- 

жать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.

 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран- 

ственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимо- 
сти, последовательности дней недели, месяцев, времен года.

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 
позже, в одно и то же время.

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответ- 
ствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 ми- 
нут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 



Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» яв- 

ляется формирование связной речи детей с задержкой психического развития. 

Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения являет- 

ся формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речи детей. В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 
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Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный опыт 

детей. При этом широко используются символические средства, рисование, театрализованные 

игры. В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями. В работу по развитию речи детей с задержкой психического развития старшего 

дошкольного возраста включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу педагоги проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей. 

Разделы Содержание разделов Формы организации Методы и 

  образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

приемы 

реализации 

содержания 

Логопедическая 1.Формирование общей , Специально- Рассказ, показ 

работа ручной и артикуляционной организованная действий, 
 моторики образовательная рассматривание 
 2.Формирование деятельность, иллюстраций, 
 слухомоторного и индивидуально- объяснение, 
 слухозрительного восприятия совместная чтение 
 3.Формирование предметно- деятельность художественно 
 го, предикактивного и педагога с детьми, й литературы, 
 адъекативного словаря индивидуальная игра, 
 импрессивной речи работа с детьми, игра, разучивание 
 3.Формирование предметно- совместное стихотворений, 
 го, выполнение игры-этюды, 
 предикактивного и театрализованных создание 
 адъекативного словаря действий, экскурсии, бытовых и 
 экспрессивной речи целевые прогулки игровых 
 4. Формирование  ситуаций., 
 грамматических стереотипов  просмотр 
 словоизменения и  видеофильмов, 
 словообразования  беседы. 
 5. Формирование   

 синтаксической структуры   

 предложения   

 6. Коррекция нарушений   

 фонетической стороны речи.   

 7.Коррекция нарушений   

 артикуляторного аппарата,   

 дыхательной и голосовой   

 функций   

Речевое разви- 1.Формирование связной речи   

тие 2.Ознакомление с   

 художественной литературой   

 3. Ознакомление с предмета-   

 ми   

 искусства)картины,   

 иллюстрации, детские книги   

 и   

 т.п.)   
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Организация и содержание образовательной деятельности: 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учи- 

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

нимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов. Педагоги в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, 

состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: 

пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой детского сада, занимаются 

умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие воспитанников. 

 
 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Учитель – дефектолог (Учитель-логопед): 

 фронтальные коррекционные занятия,

 подгрупповые коррекционные занятия,
 индивидуальные коррекционные занятия.

Воспитатель: 

фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

· экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

· беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;

 игры-драматизации.

Инструктор по физкультуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков;

 игры на развитие пространственной ориентации.

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;

 выполнение рекомендаций учителя-дефектолога.

 

 Первый этап (ориентировочно младший дошкольный возраст). 

Основные задачи этапа: 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Формировать умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, де- 
лать простейшие обобщения. 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твер- 
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дость, мягкость). 

 Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифициро- 
вать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 
воспитатель). 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домаш- 
ними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

 Расширять представления о диких животных). Познакомить с лягушкой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стре- 
коза). 

 Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, мор- 
ковь, лук), фрукты (яблоко, груша) 

 Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травяни- 
стыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

 Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что для 
роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 
песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой природе. 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Учить детей определять состояние погоды 

 Знакомить детей с некоторыми характерными особенностями времён года. 

Сенсорное развитие 

 Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пу- 

шистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; груп- 
пировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 
величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямоуголь- 

ная и квадратная). 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образ- 
ные представления. 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать дви- 
жения рук по предмету и его частям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

 Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка 

 Формировать образ Я. 

 Формировать начальные представления о человеке 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки 

нежные, женственные). 

 Развивать представления о своей семье

 Формировать умения называть своё имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом 
лице
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 Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшем социальным окружением ребёнка.

 Дать первые представления о родной стране

 Знакомить с родным городом, его названием, основными объектами городской инфраструктуры: 
дом, улица, магазин

Формирование словаря 

 Расширять и активизировать словарный запас детей. 

 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, ме- 
бели, видов транспорта. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные существительные, прилагательные, 
глаголы. 

 Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенно- 

сти поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания вос- 

станавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

 Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.); 

 учить называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 учить называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 Развивать понимание речи. 

 Уточнять понимание личных местоимений ( я, мы, ты, вы, он, она,они), притяжательных 

прилагательных (папин, мамин) и местоимений мой, наш. 

 Учить различать глаголы и прилагательные по значению (надевать-снимать, завязывать- 
развязывать, большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий). 

 Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, у, 
здесь, вот, тут, вверху, внизу ,впереди, сзади, высоко, низко, слева, справа). 

 Формировать умение вслушиваться в речь. 

 Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и коротких текстов (ска- 
зок, потешек) 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в ро- 
де, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множе- 

ственного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму мно- 

жественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подска- 

зывать им правильную форму слова. 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств;. 

 Помогать детям составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 
увидим слона, зебру и тиграм). Учить согласовывать притяжательные местоимения с существи- 

тельными (мой мяч, моя книга), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

 Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит.), фразы с прямым дополне- 
нием ( Вова, дай мяч. Аня, на кубик). 

 Формировать умение составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 
действующим лицом. 

Связная речь 

 Развивать диалогическую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
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 Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации дей- 

ствий 

 Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослыми слова и слово- 
сочетания в потешках, упражнениях и рассказах. 

 Воспитывать потребность в речевом общении. 

 побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, по- 
нятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, vперебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

 Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развитие речевого восприятия и подготовка к обучению грамоте 

 Знакомить со звуками окружающего мира. 

 Учить детей подражанию: 

- голосам животных; 
- звукам окружающего мира; 

- звукам музыкальных инструментов. 

 Учить отчетливо, произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно с естественными 
интонациями. 

 Учить детей внятно произносить в словах гласные звуки (а; у; и; о; э) 

 Развивать артикуляционный аппарат. 

 Развивать:

- слуховое внимание; 
- речевой слух; 

- речевое дыхание. 

 Уточнять и закреплять артикуляцию гласных звуков. 

 Вырабатывать правильный темп речи. 

 

Второй этап (ориентировочно средний дошкольный возраст). 

Основные задачи этапа: 

 Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, 

форму, величину, вес.

 Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам.

 Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом пред- 
метов.

 Знакомить детей с материалами из которых сделаны предметы (бумага, стекло, дерево, резина); об 
их свойствах и качествах.

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.

 Расширять представления о профессиях.

 Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о природе.

 Знакомить с домашними животными,

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, 
морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник),

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
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Сезонные наблюдения 

 Расширять представления о сезонных изменениях в природе

 Развивать умения выделять характерные признаки каждого времени года

 Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их обследова- 

ния. Закреплять полученные ранее навыки их обследования.

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осяза- 
ние, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать получен- 
ные впечатления в речи.

 Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.).

 Продолжать знакомство с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат), с цветами 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,

патриотических чувств 

 Формировать представления о росте и развитии ребенка,

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
женственные).

 Развивать представления детей о своём внешнем облике.

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.

 Углублять представления детей осемье (ее членах, родственных отношениях) и ее истории.

 Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, 
какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).

 Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребёнка.

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 
другими детьми.

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению 
оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентиро- 

ваться в помещениях детского сада.

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города , его достопримечательностях.

 Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погранични- 
ки, моряки, летчики).

 Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окруже- 
нии.

 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в собственном 
опыте дошкольников.

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых они 
изготовлены.

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги.

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия.

 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреб- 

лять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные, 

посуда, транспорт, одежда, фрукты.).
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 Сформировать понимание простых предлогов.

 Грамматический строй речи 

 Формировать умение: согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа лествительных, обозначающих детенышей жи- 

вотных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат);

 правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 
(вилок, туфель).

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторыхглаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).

 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчинен- 

ных предложений. Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшитель- 

но-ласкательными суффиксами.

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков.

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.

 Развивать навыки языкового анализа и синтеза.

 Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь.

 Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание.

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца.

 Формировать умение повторять за педагогом описательный рассказ из 2-3 простых предложений, 
а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью с помощью педагога.

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соотвествующую интонации.

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
Развитие речевого восприятия и подготовки к обучению грамоте

 Учить детей различать речевые и неречевые звуки.

 Учить детей определять источник звука.

 Учить дифференцировать звуки, далёкие и близкие по звучанию.

 Уточнять правильное произношение звуков, имеющих в речи ребёнка.

 Отрабатывать правильное произношение гласных (а; о; у; и; э; ы) и согласных (п; б; м; т; д; н; к; х; 
г; ф; в) звуков.

 Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.

 Формировать звуко-слоговую структуру слова.

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.

 Развивать фонематический слух и называть слова, начинающиеся на определённый звук. Учить 

детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов с разными ударениями, силой 

голоса, интонацией.

 Развивать артикуляционный аппарат. 
Развивать:

- речевое дыхание; 

- речевой слух 

Подготовка руки к обучению письму 

Развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза: 

Формировать умение: 

 узнавать реалистические изображения предметов (в различном положении);

 узнавать контурные изображения предметов;

 узнавать перечёркнутые изображения предметов;

 узнавать недорисованные контурные изображения предметов;
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 узнавать изображения предмета по его частям.

 упражнять в нахождении сходства и различия в изображениях;

 развивать зрительную память. 
Решение конструктивных задач:

 упражнять в складывании разрезных картинок;

 формировать умение складывать из палочек пространственно организованные структуры;

 развивать моторную функцию руки; обучая упражнениям для кистей пальцев рук; удерживанию 
определённой позы пальцев рук, переключению поз; динамическим упражнениям для кистей и 
пальцев рук.

Формирование простейших графических навыков: 

 учить обведению трафаретов по контуру;

 учить проводить прямые горизонтальные линии по точкам в ограниченном пространстве;

 формировать умение закрашивать предметы в горизонтальном и вертикальном направле- 
нии;формировать умение проводить свободные линии.

 

 Третий этап (ориентировочно старший дошкольный возраст). 

Основные задачи этапа: 
1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообра- 
зии окружающего мира.

 Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выстав- 

ки, детского спектакля и т.д.).

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, дока- 
зывать, объяснять. Учить строить высказывания.

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облег- 
чающих труд человека в быту, создающих комфорт

 Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять умение 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая. Расширять представления детей о про- 

фессиях.

1. Формирование словаря: 

 Расширять словарный состав по лексическим темам: «Игрушки», «Осень», «Части тела», Хлеб»,

«Овощи», «Фрукты», «Перелётные птицы», «Деревья», «Зима», «Зимующие птицы», «Одежда», 
«Посуда», «Мебель», «Профессии», «Продукты питания», «Домашние птицы», «Дикие живот- 

ные», «Домашние животные», «Защитники отечества», «Животные Севера», «Животные жарких 

стран», «Бытовая техника», «Транспорт», «Насекомые», «День Победы», «Ягоды», «Лето». 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающи- 
ми взаимоотношения людей, их отношение к труду.

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
2. Лексико - грамматический строй:

 Учить преобразовывать существительные единственного числа во множественное число

 Закрепление умения согласовывать существительные с притяжательными местоимениями (мой, 
моя)

 Учить согласовывать существительные в прилагательными в роде, числе, падеже

  Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно), образовывать умень- 

шительно – ласкательную форму существительных (яблоко – яблочко), образовывать относитель- 

ные прилагательные (яблочное варенье), подбирать глаголы к существительным.
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 Закрепление в речи простых предлогов (на, с, в, из)

 Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 
умение пользоваться прямой и косвенной речью

3. Связная речь: 

 Развивать умение поддерживать беседу

 Учить детей составлять описательные рассказы по картинно – графическому плану

 Учить составлять сравнительные рассказы

 Составлять сложные предложения, используя сочинительную связь

 Учить детей связно излагать свои мысли

 Развивать умение вести диалог

 Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, 
рассказы.

 Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 
к сказкам.

Задачи по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте детей в логопедиче- 

ской группе с ОНР. 

1. Совершенствовать слоговую структуру слова. Проговаривать слова сложной слоговой структу- 

ры, предложения и скороговорки 

2. Совершенствовать мелкую моторику рук с помощью пальчиковой гимнастики, штриховки, об- 

водки, раскраски 

3. Развитие речевого дыхания. Развитие сильного и длительного выдоха 

4. Проводить работу над темпом, ритмом, интонацией. Работа по воспитанию умения пользовать- 

ся тихим и громким голосом 

5. Развитие слухового восприятия на материале неречевых звуков 

6. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, звукового анализа и 

синтеза: 

- запоминание и воспроизведение серий из 2 – 3 слогов; 

- выделение речевых звуков из ряда других изолированных звуков; 

- определение наличия звука в слове; 

- звуковой анализ и синтез звукосочетаний типа АУ, ИА; 

- выделение гласных звуков в начале и конце слова; 

- подбор слов на гласные звуки; 

- выделение гласных звуков в трёхсложных словах (мак, кот) 

- звуковой анализ и синтез обратных слогов (типа АМ) 

- выделение последнего и начального согласного в слове; 
- звуковой анализ и синтез прямого слога (типа МА) 

- определение позиции согласных звуков в словах; 

- подбор картинок и слов с заданным звуком; 

- полный звуковой анализ и синтез односложных слов с выкладыванием схем (типа КОТ); 

7. Введение понятия «гласный» звук 

8. Введение понятия «согласный» звук 

9. введение понятий «согласный твёрдый», «согласный мягкий», «согласный звонкий», «соглас- 

ный глухой» 

10. Учить детей делить слова на слоги 

11. Введение понятия «предложение», составление предложений по картинкам 

12. Формирование правильного произнесения звуков: А, У, И, О, Н, М, П, П´, К, К´, Т, Л, Л´, В, Ф, 

С, З. 

 

 Четвёртый этап(ориентировочно подготовительный дошкольный возраст). 
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Основные задачи этапа: 
1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообра- 
зии окружающего мира.

 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуа- 
цию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли по- 

нятно для окружающих

 Продолжать формирование отстаивать свою точку зрения

 Помогать осваивать формы речевого этикета

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об инте- 
ресных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать пред- 
ставления о предметах, облегчающих труд людей на производстве

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены пред- 

меты

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.)

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, водный, воздушный)

 

1. Формирование словаря: 

 Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения об окру- 
жающем мире в рамках изучаемым лексических тем: «Школьные принадлежности», «Овощи»,

«Фрукты», «Осень», «Деревья, «Грибы», «Тело человека», «Перелётные птицы», «Одежда», «Иг- 

рушки», «Посуда», «Домашние птицы», Зима», «Продукты», «Семья», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Профессии», «Зимующие птицы», «Транспорт», «Весна», «Мебель», «День 

Защитников Отечества», «День Космонавтики», «Бытовая техника», «Животные Севера», «Жи- 

вотные жарких стран», «Насекомые», «Ягоды», «Цветы», «Рыбы», «Лето» 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающи- 

ми взаимоотношения людей, их отношение к труду.

 Дальнейшее овладение приставочными глаголами, простыми и сложными предлогами

2. Лексико - грамматический строй: 

 Совершенствовать умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже

 Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов

 Закрепление умения согласовывать существительные с притяжательными местоимениями (мой, 
моя)

 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 
в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоя- 
щего времени (спи – спит)

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи

 Учить детей способам словообразования с использованием существительных с уменьшительно – 
ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на, по, вы)

 Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 
действий, по картине; распространения простых предложений с однородными членами

3. Связная речь: 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи

 Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие 

познавательного интереса и общения
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 Формировать навык составления простого рассказа

 Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и 
кратко

 Учить детей связно излагать свои мысли

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизи- 

ровать их

 Закреплять умения составлять описательные рассказы и загадки – описания по лексическим темам

 Совершенствовать умение (по плану и образцу) составлять рассказы о предмете, содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действи- 
ем.

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 
к сказкам.

Задачи по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте. 

1. Слоговая структура речи: закрепление навыка произношения трёхсложных слов со стечением 

согласных и одним – двумя закрыты слогами (листопад, апельсин); совершенствование умения 

правильно произносить односложные слова со стечением согласных (сноп, лист); формирование 

умения правильно произносить двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка); совер- 

шенствовать умения выполнять слоговой анализ и синтез из одного, двух слогов 

2. Совершенствовать мелкую моторику рук с помощью пальчиковой гимнастики, штриховки, об- 

водки, раскраски 

3. Развитие просодической стороны речи: продолжать работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной 

речевой деятельности; формирование умения произвольно изменять силу голоса: тихо, громко; 

развитие тембровой окраски голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности; формирование умения говорить в спокойном 

тоне; продолжать работу над дикцией, интонационной выразительности речи 

4. Произносительная сторона речи: дальнейшая работа по активации и совершенствовании речево- 

го аппарата; продолжать автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в игровой 

и свободной деятельности 

5. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, звукового анализа и 

синтеза: 

- закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умение различать гласные и соглас- 

ные звуки, подбирать слова на заданный звук; 

- закрепление представлений о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и ме- 

сту образования; 

- совершенствовать умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез 

слогов и слов (типа АУ, МАК, ЛУЖА); 

- определять наличие звука в слове; 

- учить выделять согласный и гласный звук в прямом и обратном слогах, односложных и дву- 

сложных словах; 

- учить выкладывать буквы их палочек, природного материала; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно или неправильно напечатанные бук- 

вы; 

- запоминание и воспроизведение серий из 2 – 3 слогов; 

- выделение гласных звуков в начале и конце слова; 

- выделение последнего и начального согласного в слове; 

- звуковой анализ и синтез прямого слога (типа МА) 

- определение позиции согласных звуков в словах; 

- подбор картинок и слов с заданным звуком; 

- полный звуковой анализ и синтез односложных слов с выкладыванием схем (типа КОТ); 

6. Учить детей делить слова на слоги 
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7. Введение понятия «предложение», составление предложений по картинкам 

8. Формирование правильного произнесения звуков: А, У, И, О, Н, М - М´, П - П´, Б - Б´, К - К´, Т, 

Л - Л´, В, Ф, С - С´, З - З´, Г - Г´, Х - Х´, Д, Э, Е, Ш, Ж, Я, Р - Р´, Ц, Ч, Щ, Й 

Приобщение к художественной литературе 

 Первый этап (ориентировочно младший дошкольный возраст). 

- Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения 
- Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, со- 

переживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих по- 

ступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

- Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народ- 

ных сказок. 

- Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

- Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с деть- 

ми иллюстрации. 

2.1.2. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ориентирует взрослых 

участников образовательного процесса на понимание того, что способность к музыкально- 

эстетической деятельности, являясь универсальной способностью индивида как представителя че-

ловеческого рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития. Человек - 

продукт культурного развития, и общечеловеческие характеристики любой культур- 

ной,«человеческой» среды стихийно стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для 

формирования эстетического мировосприятия детей с задержкой психического развития очень 

важно создать соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для 

занятий детским изобразительным творчеством. При этом следует учитывать, что помимо обще- 

человеческих характеристик, каждая культура обладает специфическими характеристиками, кото- 

рые могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие их музыкального твор- 

чества и изобразительной деятельности в частности. В этой среде максимально полно и разнооб- 

разно (с учетом национально-регионального компонента) должны быть представлены произведе- 

ния декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, 

предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), музыкальные 

произведения ит. п. Все это также используется в образовательных областях «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое разви- 

тие»,позволяет структурировать ее содержание по следующим разделам: 

1. Изобразительное творчество. 

2. Музыка. 

Разделы Содержание разде- 

лов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации содер- 

жания 

Методы и приемы 

реализации содержания 
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Изобразительная 

деятельность 

1.Лепка 

2.Аппликация 

3.Рисование 

4.Художественный 

труд 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, сво- 

бодная 

деятельность детей, 

выставки детского 

творчества. 

Совместные действия 

взрослого с детьми, показ, 

обследование предметов, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы, игра, 

использование 

музыкального 

сопровождения, 

рассматривание 

иллюстраций, предметов 

искусства, 

Музыка 1.Слушание музыки 

и 

музыкальных зву- 

ков, 

мелодий, песен. 

2.Пение. 

3.Музыкально- 

ритмические 

движения 

4.Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Специально- 

организованная 

образовательная 

деятельность, вечера 

развлечений, празд- 

ники, 

досуги, музыкальная 

деятельность в про- 

цессе 

режимных момен- 

тов, 

игра. 

Совместные действия, 

показ, игра, фольклор, 

двигательные образные 

импровизации 

импровизации, игры на 

развитие слухового 

внимания, памяти, 

ритмические упражнения, 

просмотр видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис- 

кусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений ис- 

кусства; 

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

-  добиваться  взаимосвязи  эмоционального,  интеллектуального компонента восприятия детьми 

произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном ис- 

кусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, 

рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.),музыкальном искусстве (песня, танец, 

марш)театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей- 

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзыв- 

чивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человече- 

ского духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искус- 

ства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив но-

модельной, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства пере- 

дают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических ви- 

дах деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально- 

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

 Первый этап (ориентировочно младший дошкольный возраст) 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном ис- 

кусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, 

рассказ), фольклоре (потешки, сказки),музыкальном искусстве (песня, танец, марш)театральном, 

фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей- 

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, 

образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзыв- 

чивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человече- 

ского духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искус- 
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ства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив- 

но-модельной, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства пере- 

дают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 
- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических ви- 

дах деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально- 

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 
поступков.

 Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 
из народных сказок.

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предо- 
ставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.

 Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.

Рисование 

 Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки во время рисования, развивая навык 

прослеживания глазами за действием руки.

 Формировать умение набирать краску на кисть, хорошо промывать кисть, осушать промытую 
кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку, развивая манипулятивную деятельность с 
предметами.

 Формировать умения изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях; перекрещивать их, ритмично нанося линии, штрихи, пятна, мазки. Под- 

водить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик и др. ), располагая изоб- 

ражения по всему листу, развивая при этом глазомер и пространственную ориентировку.

 Совершенствовать знания основных цветов: красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный, 

познакомить с оттенками : розовый, голубой, серый. Обращать внимание на подбор цвета, соот- 

ветствующего изображаемому предмету. Развивать слуховое восприятие, речевой слух, активизи- 

ровать в речи детей новые слова и выражения.

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 
предмета; располагать изображения по всему листу, развивая глазомер и пространственную ори- 

ентировку.

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички).Развивать эстетическое восприятие, вызвать положительный эмоциональный отклик 

на красоту произведения искусства, изделия народных промыслов.

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания, картин, иллюстраций, декоративных изде- 
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лий, развивая тем самым диалогическую форму речи.

 Формировать умение сохранять правильную осанку во время работы.

Лепка 

 Формировать интерес к лепке, через знакомство со свойствами глины, пластилина, пластической 
массы, способами лепки.

 Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Формировать умение 

создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижатия друг к другу. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Развивать общую моторику и мелкую моторику пальцев рук

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом, 
развивать творчеств, самостоятельность при создании предметов и образов.

 Совершенствовать умение аккуратно пользоваться глиной и класть вылепленные предметы на 

дощечку.

 Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. Обобщать чувственный опыт 
ребенка

Аппликация 

 Приобщать детей к искусству аппликации, вызывая интерес к этому виду деятельности различны- 
ми методами и приемами.

 Формировать умение предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 
бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ре- 

бенком или заданное воспитателем), и наклеивать их, развивая конструктивные способности.

 Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.

 Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) пред- 
метные композиции из геометрических форм повторяя и чередуя их по форме и цвету.

 Формировать умение называть правильно форму и цвет предмета, развивая при этом психические 
процессы: внимание, память, мышление, связную речь.

 

МУЗЫКА 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узна- 

вать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изме- 

нение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных ин- 

струментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весе- 

ло, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо);реагировать на начало звучания музыки и ее оконча- 

ние. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  
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Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под му- 

зыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игруш- 

ками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музы- 

кальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, бара- 

баном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

 Второй этап (ориентировочно средний дошкольный возраст). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основные задачи этапа: 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном ис- 

кусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лири- 

ка, рассказ), фольклоре (потешки, сказки),музыкальном искусстве (песня, танец, 

марш)театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей- 

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, 

образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзыв- 

чивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человече- 

ского духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искус- 

ства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив- 

но-модельной, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства пере- 

дают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических ви- 

дах деятельности; 
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- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально- 

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Учить 
внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 
Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоми- 
нающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэти- 
ческого текста.

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 
по ролям, в инсценировках.

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.

Рисование 

 Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы.

 Продолжать упражнять детей в умение чисто промывать кисть перед использованием краски 
другого цвета и осушать ее о салфетку, совершенствуя манипулятивную деятельность с 
предметами.

 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 
в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 
форме не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки

— концом ворса кисти, развивать глазомер и умение удерживать в поле зрения зрительный сти- 

мул. Развивать графические навыки. 

 Совершенствовать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, 
зайчик и др.) и соотносить их по величине. Развивать умение детально, последовательно и целост- 
но воспринимать изображение.

 Продолжать формировать, совершенствовать и обогащать представления детей о цветах и от- 

тенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттен- 

ков.

 Формировать умение детей при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внима- 
ние детей на передачу соотношения предметов по величине.

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания, картин, иллюстраций, развивая тем самым 

диалогическую форму речи.

 Совершенствовать умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не накло- 
няться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетиче- 
ские чувства, художественно-творческие способности.

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 
филимоновских узоров.

 Познакомить с городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой роспи- 
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си (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, используемые в росписи.Расширять

представления о народной игрушке. Активизировать употребление в речи названий предметов, 

элементов, материалов, из которых они состоят и изготовлены. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать и украшать предметы 
декоративного искусства. Обобщать чувственный опыт детей.

Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 
пластилина, пластической массы), совершенствуя приемы лепки, освоенные в предыдущих груп- 

пах.

 Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытяги- 

вать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птич- 

ки); упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения по- 

лой формы; сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Развивать об- 

щую моторику и мелкую моторику пальцев рук.

 Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 
изделия узором при помощи стеки. Развивать точность выполнения движений и манипулятивную 

деятельность с оборудованием, для укрепления мышц рук.

 Совершенствовать приемы аккуратной лепки и развивать недостатки эмоционально-волевой 
сферы.

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в лепке.

Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений.

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 
начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 
Развивать выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность).

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем закруг- 

ления углов. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре ча- 

сти (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). Развивать исследователь- 

скую деятельность ребенка; навык прослеживания глазами за действием руки. Формировать осно- 

вы безопасности собственной жизнедеятельности.

 Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 
дерево, кустик и др.) и умение анализировать образец полученного изображения; умение выпол- 
нять задание самостоятельно.

 Формировать предпосылки ответственного отношения к заданию; умение творчески и активно 
подходить к созданию предметов и образов; желание взаимодействовать при создании коллектив- 
ных композиций

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в ре- 

чи. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их.

Совершенствовать навыки аккуратного вырезывания и наклеивания 

 

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать положительное отношение детей к музыкальным занятиям, стимули- 

ровать их желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- обогащать детей музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную отзывчивость детей 

на музыку; 

- развивать у детей чувство ритма, серийность движений; 

- развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые мелодии, 
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узнавать музыку различного характера: марш, пляску, колыбельную; 

- развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, медведя, 

лошадки и др.; 

- расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время танцев, му- 

зыкально-ритмических упражнений (действия с флажками, листьями, платочками, погремушками, 

мячами, шарами и т. п.); 

- формировать у детей танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки, опускать, уби- 

рать руки за спину, махать над головой одной рукой; 

- развивать у детей музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический, тембро- 

вый),дыхание детей, их певческие голоса; 

- развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, правильно раскрывать рот во- 

время пения; 

- формировать у детей умение вовремя начинать и закачивать пение, реагировать на начало и ко- 

нец звучания мелодии, выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального руководите- 

ля; 

- формировать у детей умение петь по возможности все слова песни или подпевать взрослому, пе- 

редавать простые мелодии, подражая интонации взрослого; 

- продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных инструментах(триоле, 

свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения мелодий. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию движений, 

сенсомоторную интеграцию. 

 

 Третий этап (ориентировочно старший дошкольный возраст) 

Основные задачи этапа: 
Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном ис- 

кусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лири- 

ка, рассказ), фольклоре (потешки, сказки),музыкальном искусстве (песня, танец, 

марш)театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей- 

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, 

образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзыв- 

чивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человече- 

ского духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искус- 
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ства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктив- 

но-модельной, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства пере- 

дают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических ви- 

дах деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально- 

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 

звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

. Рисование 

Предметное рисование. 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персо- 

нажей сказок. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках, совершенствуя умения пользоваться 

сенсорными эталонами при анализе предметов.

 Развивать умение поддерживать беседу, наблюдательность, способность замечать характерные 
особенности предметов и передавать их средствами рисования..

 Совершенствовать умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на движения фигур. Развивать глазомер, пространственную ориенти- 

ровку. Упражнять детей в умении употреблять слова в точном соответствии со смыслом.

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение  на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по верти- 

кали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.

 Формировать способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п.). Совершенствовать умение сохранять правильную позу при рисова- 

нии: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.

 Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок, совершенствуя умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Развивать графический навык. Продолжать формиро- 

вать правильную осанку

 Формировать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать кон- 

цом кисти мелкие пятнышки. Совершенствовать развитие выносливости к непрерывному выпол- 

нению задания (работоспособность).

 Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Формировать умение смешивать краски для получения но- 

вых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш.

 Развивать недостатки эмоционально-волевой сферы по средствам нетрадиционного рисования. 
Сюжетное рисование.

 Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни и на темы 
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литературных произведений. Развивать композиционные умения, формировать умение распола- 

гать изображения на полосе, внизу листа, по всему листу, совершенствуя умение ориентироваться 

на листе бумаги.

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома боль- 

шие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).

 Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). Помогать детям употреблять 
слова в точном соответствии со смыслом и замыслом рисунка.

 Знакомить детей с произведениями живописи. Развивать художественное восприятие произведе- 
ний изобразительного искусства.

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы и радоваться достигнутому 
результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.

Декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, углублять знания о дымковской и 
филимоновской игрушках, их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 
декоративной росписи.

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украше- 

ния оживки.Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предметах народного про- 

мысла.

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана.

 Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством Урало-Сибирской росписью.

 Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. Совершенство- 
вать умение ритмично располагать узор.

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 
искусству

 Лепка 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Формировать умение лепить по 

представлению героев литературных произведений, развивая творчество и самостоятельность при 

создании предметов.

 Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным спосо- 
бом. Развивать конструктивные возможности.

 Формировать умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Развивать общую моторику: координацию между словом и движением и мелкую моторику паль- 

цев рук.

 Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и живот- 
ных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты.

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т.п.; формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т.д.). Развивать творчество, инициативу.

 Совершенствовать навыки аккуратной лепки, привычку тщательно мыть руки по окончании 
лепки.

Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.

 Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- 
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прикладного искусства.

 Совершенствовать умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая 
их характерные особенности (дымковской, филимоновской, каргопольскойи др.). Развивать деко- 

ративное творчество детей (в том числе коллективное).

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства; умение расписывать 
изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку.

 Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это 
необходимо для передачи образа. Развивать точность выполнения движений.

 Аппликация 

 Продолжать развивать интерес детей к аппликации, обогащая сенсорный опыт, развивая органы 
восприятия: зрение, слух, осязание.

 Продолжать упражнять в умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.

 Совершенствовать умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие 

(квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные ком- 

позиции. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из ко- 

торых они изготовлены.

 Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармош- 

кой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания. Продолжать разви- 

вать выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность).

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащаю- 

щими изображения.

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 
- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам музыкальной 

деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, упражнениях; 

- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, сосредото- 

чиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, чувствовать 

настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные 

средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах; 

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая музыкальный 

темп; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 

4/4),предполагающую изменение темпа движения; 

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, ориентиро- 

ваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с музыкальным звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения по зри- 

тельному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному жесту, 

словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение выполнять дви- 

жения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме; 

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в разме- 
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ре 2/4, 3/4, 4/4; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки(быстро 

— медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под 

звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкаль- 

ному сигналу начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце, объяснять 

их словами; 

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться на ме- 

сто; 

- совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая руками) и в 

шеренге; 

- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого подъема ног, 

затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе); 

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат свободную 

руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; учить детей вы- 

разительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голо- 

ву, поворачивать кистями рук); 

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их друг дру- 

гу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять их харак- 

тер движений в зависимости от характера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью характер- 

ные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, выполнять пе- 

ременный шаг и приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 

- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию движений, 

сенсомоторную интеграцию. 

 

 Четвёртый этап (ориентировочно подготовительный дошкольный возраст) 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 

выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном ис- 

кусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лири- 

ка, рассказ), фольклоре (потешки, сказки),музыкальном искусстве (песня, танец, 

марш)театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей- 

носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, 

образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 
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- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзыв- 

чивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человече- 

ского духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искус- 

ства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктив- но-модельной, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства пере- 

дают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических ви- 

дах деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально- 

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, 
звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Направлять внимание детей на способы нетрадиционного рисования (например, рисовать акваре- 
лью по сырому слою, процарапывание, рисование воском и т.), развивая эмоционально-волевую 

сферу детей.

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять  
в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном 

направлении. Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Развивать умение удерживать в поле зрения 

зрительный стимул при выполнении зрительной задачи. Совершенствовать умение сохранять 

правильную осанку в положениях сидя.

 Формировать умение осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов и др., способствуя развитию мелкой моторики пальцев рук, психомоторной функции, ра- 

ботоспособности.

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слит- 

ности линий или их тонкости, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные пере- 

ходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш.

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску пред- 

метов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Отрабатывать 

дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естествен- 

ными интонациями.

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.

 Развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явле- 
ний (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 
темно-зеленые листья и т. п.).
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Сюжетное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. Развивать художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства. Совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи.

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа, на передний 

план или дальше от него); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево вы- 

сокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.).

 Формировать умение строить композицию рисунка.

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выбо- 
ре темы, композиционного и цветового решения.

Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 
народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жёстовская, мезенская роспись и др,).

 Совершенствовать умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

 Продолжать упражнять детей в умение составлять декоративные композиции, на основе того  или 

иного вида народного искусства, использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму, развивая эстетические чувства, эмоции, переживания; самостоятельность при создании 

художественных образов.

Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее.

 Совершенствовать умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 
характерные особенности изображаемых объектов, развивая умение последовательно, целостно 
воспринимать предмет.

 Продолжать упражнять в умении обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
Развивая при этом точность выполнения движений и манипулятивную деятельность с оборудова- 

нием, для укрепления мышц рук.

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, созда- 
вать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, де- 
вочка танцует).

 Формировать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразитель- 

ность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки.

 Формировать умение использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), приме- 

нять стеку; при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой.

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 
(форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.).

Аппликация 

 Продолжать упражнять в умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по пред- 

ставлению: развивать чувство композиции. Активизировать употребление в речи названий пред- 

метов, их частей материалов, из которых они изготовлены.

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и раститель- 
ных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по собственному за- 
мыслу и по мотивам народного искусства.
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 Совершенствовать приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию пере- 
дачи объема).

 Продолжать формировать интеллектуальные умения и навыки при анализе, сравнении, обобще- 

нии.

 Формировать умение использовать мозаичный способ изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.

МУЗЫКА 

Основные задачи этапа: 

- продолжать работу по развитию у детей интереса к занятиям, к различным видам музыкальной 

деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, упражнениях; 

- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

- развивать у детей умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, 

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

- продолжать развивать у детей эмоциональный отклик на музыку; 

- развивать у детей умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, чувствовать 

настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей способность припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные- 

средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, игрушек и др.); 

- продолжать формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах; 

- продолжать развивать у детей умение произносить все слова песни, соблюдая музыкальныйтемп; 

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 

4/4),предполагающую изменение темпа движения; 

- формировать у детей умение начинать движение одновременно с началом музы- ки, 

ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с музыкальным 

звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения по зри- 

тельному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

- формировать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному жесту, 

словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать у детей координацию, плавность, выразительность движений, умение выполнять дви- 

жения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме; 

- развивать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в разме- 

ре 2/4, 3/4, 4/4; 

- формировать у детей умение выполнять движения в соответствии с характером музыки(быстро 

— медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под 

звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкаль- 

ному сигналу начинать движение; 

- развивать у детей понимание коммуникативного значения движений и жестов в танце, объяснять 

их словами; 

- формировать у детей умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться на ме- 

сто; 

- совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая руками) и в 

шеренге; 

- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого подъема ног, 

затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе); 

- продолжать формировать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат свободную 

руку на поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; учить детей 

выразительным движениям (поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, 
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заголову, поворачивать кистями рук); 

- формировать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их друг 

другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.), менять их 

характер движений в зависимости от характера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью характер- 

ные черты персонажей сказок, рассказов и т.п. 

- развивать у детей эмоциональность и свободу движений во время музыкальных игр; 

- формировать у детей умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, выполнять пе- 

ременный шаг и приседание; 

- развивать координацию движений, сенсомоторную интеграцию. 
- развивать у детей пространственные ориентировки, общую моторику, координацию движений, 

сенсомоторную интеграцию. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение це- 

лей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди- 

нации); 

2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движения- 

ми); 
3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Содержание коррекционной направленности: 

Цель: приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе свя- 

занном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как ко- 

ординация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной систе- 

мы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму. 

Задачи: 

‾ удовлетворять потребность детей в движении; 

‾ повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

‾ расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

‾ целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

‾ развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, ско- 

ростную реакцию, силу и гибкость; 

‾ обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально по- 

добранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуаль- 

ных особенностей ребенка; 

‾ развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания 

‾ формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  

‾ развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

‾ содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни 

‾     рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с фор- 

мированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения детей с ЗПР решаются в 
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разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого- 

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие- 

физкультурой, утренняя зарядка, закаливающие процедуры после дневного сна, подвижные иг- 

ры,физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, а также воспитание культур- 

но-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла- 

сти«Физическое развитие» обучения по следующим разделам: 

1. Физическая культура 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Разделы Содержание разде- 

лов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

Методы и приемы 

реализации содержания 

  содержания  

Физическа

я культура 

1. Ориентировка в 

пространстве. 

2. Построения и 

перестроения 

3.Основные движе- 

ния 

(бег, ходьба, прыж- 

ки, 

катание, бросание, 

ловля 

мяча, ползание, ла- 

зание) 

4. Подвижные игры 

Занятие физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, прогул- 

ка, 

физкультурные 

упражнения, и досу- 

ги 

спортивные 

праздники 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра 

Представлени

я о здоровом 

образе жизни 

и гигиене 

1. Ф

о

р

м

и

р

о

в

а

н

и

е

 

к

у

л

ь

т

у

р

н

о

-

 

Игры с бытовыми 

предметами, 

отобразительные 

игры, сюжетно- 

дидиктические игры, 

соблюдение 

режимных момен- 

тов, 

создание 

педагогических 

ситуаций. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, наблюдение, чтение 

художественных 

произведений, рассказ, 

беседа, моделирование 
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Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Направления раз- 

вития и образова- 

ния детей 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое раз- 

витие 

 Игровая беседа с элемен- 
тами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятель- 
ность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно-Диагностическая де- 

ятельность 

 Спортивные и Физкультурные 
досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрос- 

лого и детей тематического ха- 

рактера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

  

 

 

 Первый этап (ориентировочно младший дошкольный возраст) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

‾ Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координа- 

ции); 

‾ Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
‾ Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со- 

вершенствовании 

‾ Формирование у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами здо- 

ровых сверстников 

‾ Развитие способности к преодолению не только физических, но и психологических барье- 

ров 

‾ Развитие способности к преодолению физических нагрузок 

‾ Формирование потребности быть здоровым, стремиться к повышению умственной и физи- 

ческой работоспособности 

‾ Формирование желания улучшать свои личностные качества 
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‾ Создать условия для физического развития ребенка, включая адаптивную физкультуру. 

‾ Проводить закаливание, укреплять здоровье детей 

‾ Улучшать функции нервной, сердечнососудистой систем, дыхания, укреплять двигатель- 

ный аппарат. Формировать умение сохранять осанку в положении сидя, стоя, в движении. 

‾ Провести комплексную и раннюю диагностику состояния здоровья и показателей психофи- 

зического развития детей, изучение их динамики. 

‾ Вести индивидуальную форму работы по коррекции опороспособности ног, слабости 

мышц. 

‾ Использовать сухой бассейн при повышенном тонусе мышц 

‾ Развивать пространственно-координационные и ритмические способности 

‾ Формировать умение произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции, используя 

подвижные игры со словами, учить сочетать слова с действиями. 

‾ Использовать упражнения, направленные на профилактику искривления осанки, плоско- 

стопия, нарушения общей моторики, ориентировки в пространстве. 

‾ Воспитывать желание заниматься физкультурой, развивать ловкость, смелость, быстроту. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ГИГИЕНЕ 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полез- 

ной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнения- 

ми, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый об- 

раз жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходи- 

мость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе- 

дневной жизни. 

 

 Второй этап(ориентировочно средний дошкольный возраст). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Основные задачи этапа: 
- стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности детей; 

- закреплять представления об основных частях тела; 

- обогащать кинестетический опыт ребенка, совершенствовать кинестетическое восприятие; 

- развивать двигательную память; 

- формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по образцу исловес- 

ной инструкции; 

- учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со взрослым, а также по слову- 

сигналу; 

- развивать умение воспринимать-воспроизводить позу по плоскостному образцу (самому, спомо- 

щью модели человеческой фигуры и режиссерской куклы); 

- формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и обеих руках; 
- развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом; 

- воспроизводить по подражанию различные движения кистями и пальцами рук, прослеживаяих 

взором; 

- продолжать формировать умения имитировать движения животных, птиц, растений,двигателей и 

т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, воробейи т.п.) рас- 

тений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, двигателей (поезд, машина и т.п.) ит.п.; 

- формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого; 

- формировать пространственные представления и ориентировки; 

- развивать чувство равновесия; 

- развивать чувство ритма; 

- развивать координацию движений обеих рук, рук и ног со зрительным прослеживанием; 
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- развивать произвольные движения кистей и пальцев рук; 

- формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и упражне- 

ний, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать слуховое внимание; 

- обогащать словарь детей за счет названий частей тела, движений, слов, обозначающих простран- 

ственные характеристики объектов и др. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа 
- поддерживать и поощрять стремление детей к проявлениям самостоятельности пр и выполнении 

гигиенических процедур; 

- знакомить детей с предметами бытового назначения (одежда, посуда, гигиенические средствами 

др.), которые необходимы для гигиены и сохранения здоровья; 

- обогащать опыт выполнения детьми безопасных движений, важных для сохранения здоро- 

вья(осторожно брать предметы со стола, проходить между стоящими предметами и т. п.); 

- продолжать формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела 

и жилища; 

- обогащать опыт выполнения детьми разнообразных бытовых и орудийных действий(совместно 

со взрослым, по образцу и самостоятельно) с предметами домашнего обихода, личной гигиены, с 

предметами бытового назначения; 

- воспитывать у детей опрятность, культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения ивзаимодей- 

ствия, знакомя их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игровогосюжета; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при выполнениигигие- 

нических процедур, умение благодарить друг друга за помощь; 

- формировать у детей потребность в общении, учить их использовать речевые и неречевые сред- 

ства общения в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и здорового образа 

жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности; 

- создавать благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, развития позво- 

ночника и восстановления правильного положения тела ребенка, исходя из его индивидуально- 

типологических особенностей; 

- проводить с детьми игровые закаливающие процедуры, упражнения, направленные на улучше- 

ние венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение силы и то- 

нуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующее функцио- 

нирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- поддерживать положительный эмоциональный настрой у детей. 

 

 Третий этап(ориентировочно старший дошкольный возраст)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Основные задачи этапа: 

- продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

- формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица; 

- учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образцу различные движения 

кистями и пальцами рук; 

-учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические изображения направления 

движения (стрелки-векторы); 

- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4); 
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- формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и ускорять движение 

по словесной команде и под музыку; 

- развивать координацию движений рук и ног; 

- совершенствовать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом); 

- развивать координацию движений частей тела; (рук и ног, рук, ног, рук и головы и т.п.) 

- закреплять умение выполнять серию движений под музыку; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) идлительной (1 

час, день, неделя) отсрочки во времени; 

- закреплять умение сопровождать ритмические движения проговариванием коротких сти- 

хов,потешек; 

- совершенствовать выразительные движения (уметь выражать в движении радость, удивление, 

огорчение, порицание, поощрение), умение выполнять их под музыку (подражатьдвижениям ля- 

гушки, цапли, страуса, бабочки, совы, собачки и т.д.); 

- развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с использованиемрежиссерской 

куклы или модели человеческой фигуры); 

- развивать простые пантомимические движения; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и 

упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать коммуникативные умения; 

- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, пространственных от- 

ношений и характеристик объектов и т.п.). 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИНИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа 
- осторожно брать предметы со стола, безопасно передвигаться между предметами и др.); 

- развивать у детей умение узнавать и называть предметы бытового назначения (одежду, посуду, 

гигиенические средства и др.), которыми они постоянно пользуются или которые могут наблю- 

дать; использовать при этом вербальные и невербальные средства коммуника- 

ции(пиктографические коды, словесное и жестовое обозначение); 

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища; 

- обогащать опыт действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнять ору- 

дийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по образцу и самостоя- 

тельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены,одеждой, 

обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, прививать культуру еды (культурно-гигиенические навыки); 

- формировать положительное отношение к чистому, опрятному ребенку; 

- развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила поведения ивзаимодей- 

ствия, знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игровогосюжета; 

- в совместных играх с образными игрушками учить детей реальным бытовым действи- 

ям,используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при выполнениидей- 

ствий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность в общении, развивать умение их использовать речевые инере- 

чевые средства в ситуации взаимодействия в играх на темы сохранения здоровья и здоровогообра- 

за жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), безопасности жизнедеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 
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упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильнойчувстви- 

тельности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок исухожилий, рас- 

слабление-напряжение мышц и т. п.; 

- развивать у детей правильное динамическое и статическое дыхание, стимулирующеефункциони- 

рование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительныйэмоцио- 

нальный настрой. 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением(выполнять 

действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться впространстве вместе с 

другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в разныхбытовых ситуациях в 

детском саду и дома и др.); 

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища; 

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнятьору- 

дийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по образцу исамостоя- 

тельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены,одеждой, 

обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение замечать 

иустранять неопрятность у себя и сверстника; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного поведенияи 

взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на осно- 

веигровых сюжетов; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь привыпол- 

нении действий по самообслуживанию; 

- формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, закреп- 

лятьумение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы сохранения 

здоро- вья издорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), 

безопасностижиз- недеятельности.осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованиемполифунк- 

ционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), 

упражнения, направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильнойчувстви- 

тельности тела, повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок исухожилий, рас- 

слабление-напряжение мышц и т. п.; 

- продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыха- 

ние,стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, знакомить соспосо- 
бами релаксации. 

 

 Четвёртый этап(ориентировочно подготовительный дошкольный возраст). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Основные задачи этапа: 
- продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, способы ееудовлетво- 

рения; 

- формировать произвольность, согласованность, плавность, локализацию в пространстведвиже- 

ний частей тела (головы, туловища, рук, ног, лица), зрительно-двигательную координацию; 

- формировать умение выполнять по образцу предложенному взрослым и графическомуобразцу 

различные движения кистями и пальцами рук; 

- развивать умение выполнять движения, (передвижения) в опоре на графические изображе- 
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ния(рисунок, схему, символ); 

- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4); 

- совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвигаться в заданном темпе: быстром, сред- 

нем,медленном, и направлении; с изменением темпа и направления движения по сигналу; сис- 

пользованием разных способов; с перестроениями; парами и т.п.); 

- совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, обручи, мешочкии 

др.) и метать (в длину, в цель, в корзину и др.), принимая правильное исходное положение; 

- закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и музыкальнымсопровож- 

дением, формировать зрительно-двигательно-слуховую интеграцию; 

- развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) идлительной (1 

час, день, неделя) отсрочки во времени; 

- формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и статическогоравновесия; 

- совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и подвижныхиграх; 

- закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать пространственнуюорга- 

низацию движений; 

- формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и в парах) ипере- 

строения; 

- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр иу- 

пражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу; 

- развивать способность взаимодействовать со сверстниками в подвижных иг- 

рах,коммуникативные умения и речевую активность; 

- развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых упражнениях; 

- формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на про- 

лет,соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, используя приставной или попеременный шаг; 

- развивать умение сохранять правильную осанку; 

- совершенствовать технику выполнения прыжков: энергично отталкиваться, мягко иуверенно, 

приземляться, произвольно регулировать высоту и длину прыжка; 

- развивать способность к произвольному мышечному напряжению и расслаблению. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗИ И ГИГИЕНЕ 

Основные задачи этапа 

- развивать у детей способность осуществлять контроль над действиями и поведением(выполнять 

действия с безопасными бытовыми предметами, безопасно передвигаться в пространствевместе с 
другими детьми, проявлять предусмотрительность осторожность в разных бытовыхситуациях в детском 
саду и дома и др.); 

- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища; 

- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнятьору- 

дийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по образцу исамостоя- 

тельно); 

- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены,одеждой, 

обувью и т. п.; 

- воспитывать опрятность, закреплять навыки культуры еды; 

- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение замечать 

иустранять неопрятность у себя и сверстника; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- закреплять у детей умение соблюдать в играх правила нормативного и безопасного поведенияи 

взаимодействия, продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на осно- 

ве 

игровых сюжетов; 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

- продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь привыпол- 

нении действий по самообслуживанию; 
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- формировать у детей потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, закреп- 

лятьумение использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы сохранения здоро- 

вья издорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), безопасностижиз- 

недеятельности. 

- осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

- продолжать проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованиемполифунк- 

ционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.),упражнения, 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильнойчувствительности тела, 

повышение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок исухожилий, расслабление- 

напряжение мышц и т. п.; 

- продолжать развивать у детей правильное динамическое и статическое дыха- 

ние,стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- развивать у детей умение замечать у себя и других психическое напряжение, знакомить соспосо- 

бами релаксации. 
 

 
№ 

 
№ 

РАЗДЕЛЫ 

И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

1. Использование ва- 

риативных режимов 

дня и пребывания 

ребенка в ДОУ 

Режимы: 

Типовой режим дня по возрастным группам 

Скорректированный режим дня 

Щадящий режим дня 

Оздоровительный режим дня 

Индивидуальный режим дня 

Коррекция учебной нагрузки 

2. Разнообразные ви- 

ды организации ре- 

жима двигательной 

активности ребен- 

ка: 

2.1. Регламентиро- 

утренняя гимнастика (психо-эмоциональная, тематическая, ОРУ) 

физкультминутки, физкультпаузы 

физкультурные занятия 

ритмопластика 

кружок 

 ванная деятельность  

  

2.2. Частично регла- 

ментированная дея- 

тельность 

спортивные праздники и досуги 

спортивные игры 

подвижные игры на воздухе и в помещении 

дни здоровья/каникулы 

индивидуальные занятия с варьированием физической нагрузки с 

учетом исходного уровня здоровья и возможностей ребенка 

 2.3. Нерегламенти- 

рованная деятель- 

ность 

 

Физкультурный уголок 

Физкультурная площадка 

3. Оздоровительное 

и лечебно- 

профилактическое 

сопровождение 

профилактические осмотры детей медицинскими специалистами 

мониторинг состояния уровня здоровья детей 

массаж 

физиотерапевтические процедуры 
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3.2. Профилактиче- 

ские мероприятия 

гимнастические комплексы после сна 

комплексы психоэмоциональной гимнастики 

комплекс зрительной гимнастики 

комплексы тематических гимнастик 

бактерицидное облучение помещений 

витаминопрофилактический комплекс 

  

3.3. Общеукрепляю- 

щие мероприятия 

 

 

 

 

3.4. Коррекционные 

мероприятия 

режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в груп- 
пе, на занятиях по физкультуре, во время прогулок 

режим проветривания и оптимизации вентиляции во время дневного 
сна 

местные и общие воздушные ванны 

свето-воздушные ванны и солнечные ванны в весенне-летний период 
 

 

коррекция сезонных обострений хронических заболеваний 

коррекция адаптационных нарушений 

занятия с логопедом 

4. Организация пита- 

ния 

оздоровительное питание в соответствии с действующими натураль- 

ными нормами 

5. Психологическое 

сопровождение раз- 

вития 

создание благоприятного психологического климата в ДОУ 

обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации 

всех видов детской деятельности 

личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми 

формирование основ коммуникативной деятельности у детей 

индивидуальная коррекция нарушений развития 

психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптацион- 

ный период 

6. Формирование ос- 

нов гигиенических 

знаний и здорового 

образа жизни 

развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддер- 
жания здоровья 

воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков здоро- 

вого образа жизни и поддержания здоровья 

  воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков интере- 
са и любви к физической активности 

формирование основ безопасности жизнедеятельности 
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Образовательные задачи Содержание образовательной работы 

 

Младший дошкольный возраст 3-4 года 

Формирование правильной 

осанки, гармоничного тело- 

сложения; развитие мелкой 

моторики; Обогащение двига- 

тельного опыта разнообраз- 

ными видами физических 

упражнений и подвижных 

игр. 

Содействие правильному вы- 

полнению движений в соот- 

ветствии с образцом взросло- 

го (правильное положение те- 

ла, заданное направление); 

способствованиеразвитию 

произвольности  выполнения 

двигательных действий; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование умения вы- 

полнять знакомые движения 

легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в 

пространстве и сохраняя рав- 

новесие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, 

прогулке педагог продолжает формировать и закреплять ос- 

новные виды движений. 

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных 

направлениях; врассыпную на носках; высоко поднимая коле- 

ни; «змейкой», с остановкой (по сигналу воспитателя). 

Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); 

непрерывный бег длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10-

20 м; бег в медленном темпе до 160 м. 

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (6 м); 

под предметами и вокруг них; ходьба на четвереньках; подле- 

зание под предметы, перелезание через них; пролезание в об- 

руч; лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

удобным для ребенка способом. 

Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через ли- 

нии, невысокие предметы; в длину с места (до 40 см); спрыги- 

вание с высоты (10-15 см) на мат или в яму с песком, удержи- 

вая равновесие. 

Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в 

определенном направлении; между предметами и с попадани- ем 

в предметы (расстояние до 1,5 м); подбрасывание и ловля мяча 

двумя руками; ловля мяча после удара об пол (2-3 раза подряд); 

метание предметов в горизонтальную цель снизу и от груди двумя 

руками или одной рукой (правой и левой); в вер- тикальную цель 

и на дальность правой и левой руками (рас- стояние до 2 метров). 
 

Для развития равновесия и координации движений с детьми 

педагог проводит следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, 

в стороны; опускание; рук вниз, вращение кистями рук; 

сжимание, разжимание пальцев рук; хлопки перед собой, над 

головой; 

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в 

стороны; выполнение разнообразных движений руками, нога- ми, 

туловищем в положении сидя и лежа; 

— для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, 

назад на носок; приседание, полуприседание, с опорой. 

 Упражнения в построении и перестроении: в колонну, в 

круг, в шеренгу (с помощью воспитателя, по ориентирам); по- 

вороты направо, налево. 

 Ритмические (танцевальные) движения. Воспитатель ис- 

пользует материал из раздела «художественно-эстетическое 

развитие». 
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Приобщение детей к отдель-
ным элементам спорта 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование начал полез- 

ных привычек. 

Педагогом проводятся подвижные игры: «Проползи — не 

задень», «Мыши в кладовой» (на развитие гибкости); «Кто 

дальше  бросит»,   «Лягушки»,   «Поймай  комара»,  «Зайчата», 

«Через ручеек» (на развитие силы мышц); «Бегите к флажку», 

«Автомобиль»  (на  развитие  выносливости);  «Сбей  булаву», 

«Подбрось — поймай», «Пробеги как мышка, 

пройди как мишка», «Жмурки», «Поймай — прокати», «Прой- 

ди — не задень» (на развитие ловкости); «Лохматый пес», 

«Найди свой домик» (на развитие быстроты) 
 

Для становления ценностей здорового образа жизни педа- 

гог: 

 формирует у детей умение самостоятельно и правильно 

мыть руки с мылом после прогулки, игр и занятий, туалета (за- 

катывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 раза намы- 

ливать их до образования пены с последующим смыванием); 

постоянно следить за их чистотой; мыть лицо, сухо его выти- 

рать; показывать и объяснять детям, как чистить зубы мягкой 

щеткой и детской зубной пастой (научить ребенка накладывать 

слой зубной пасты на поверхность щетки, чистить зубы — 

верхний ряд движениями сверху вниз, нижний — движениями 

снизу вверх; заканчивать процедуру движениями в обе сторо- 

ны вдоль зубного ряда); обучать детей аккуратно пользоваться 

туалетом, туалетной бумагой, спускать воду из бачка для сли- 

ва; 

 приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщатель- 

но пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи пи- 

тьевой водой; 

 побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; 

самостоятельно устранять беспорядок в одежде, в прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться носовым 

платком. 

 организует закаливание сочетанием воздушных ванн, вод- 

ных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей. 

 

Закаливание воздухом происходит во время прогулки, при вы- 

полнении физических упражнений на воздухе, на занятиях фи- 

зической культурой, после дневного сна. 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
4-5 лет 

Формирование умений пра- 

вильно выполнять основные 

движения. 

Педагог формирует умение детей правильно выполнять основ- 

ные движения. 

Ходьба: в разных направлениях; на пятках, на носках, высо- 

ко поднимая колени, приставными шагами в стороны, вперед, 

назад; чередуя ходьбу с бегом и другими движениями; 

 
Ходьба со сменой темпа и направления; сменой положений 

рук; на ограниченной, наклонной поверхности; сохраняя рав- 

новесие. 

Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами (дети не 

держатся за руки). Бег на носках; широким шагом; с забрасы- 
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Развитие элементов произ- 

вольности во время выполне- 

ния двигательных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие координации, ориен- 

тировки в пространстве, чув- 

ства равновесия, ритмично- 

сти, глазомера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стимулирование естественно- 

го процесса развития физиче- 

ских качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, 

выносливости. 

Воспитание личностных ка- 

честв (активность, самостоя- 

ванием голени назад; с обеганием предметов; со сменой 

направления и темпа; с ускорением и замедлением; с ловлей и 

увертыванием; с преодолением препятствий; с сохранением 

равновесия после внезапной остановки; челночный (2—3x5м.). 

Непрерывный бег до 1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней 

скоростью 40—60 м; бег в медленном темпе по пересеченной 

местности на расстояние до 200—240 м. 

Ползание, лазание: проползание на четвереньках по прямой 

до 10 м; между предметами; по наклонной поверхности; на жи- 

воте по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лаза- 

ние по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагами; передвижение по рей- 

кам гимнастической стенки приставным шагом вправо и влево. 

Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с поворотом 

вправо, влево; на одной ноге (правой, левой). Прыжки с корот- 

кой скакалкой (произвольно); спрыгивание с высоты20—30 см 

на мат или в яму с песком. Прыжки в длину с места не менее 

70 см. 

Катание, бросание и ловля, метание: ловля мяча после уда- 

ра о пол, о стену; отбивание мяча правой или левой рукой; 

прокатывание по полу обычных и набивных мячей (весом0,5 

кг.). 

 

Для развития равновесия и координации движений педагог 

проводит с детьми следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное 

поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; размахивание 

руками вперед — назад; сведение рук за спиной; сгибание и 

разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в лок- 

тях руками; хлопки руками над головой, за спиной. 

— для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание 

спины в упоре стоя на коленях в сочетании с различными дви- 

жениями рук, ног; перевороты со спины на живот и обратно. 

— для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги 

вперед, в сторону, назад; приседание, полуприседание без опо- 

ры, с разным положением рук; удерживание ног под углом од- 

новременно и поочередно в положениях сидя, лежа; сгибание, 

разгибание, разведение ног; оттягивание носков, сгибание 

стоп, вращение стопами. 

Упражнения в построении и перестроении: самостоятель- 

ное построение в колонну, подгруппами и всей группой, в 

круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья. 

Ритмические (танцевальные) движения (использует мате- 

риал из раздела «художественно-эстетическое развитие»). 

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по корот- 

кой наклонной ледяной дорожке с помощью взрослого; сколь- 

жение по горизонтальной ледяной дорожке, оттолкнувшись с 

места и после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью 

взрослого. 

 

Педагог организует подвижные игры, направляет на даль- 

нейшее развитие и совершенствование основных и специали- 
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тельность, инициатива). 

 

 

 

 

 
 

Знакомство с некоторыми 

правилами охраны своего 

здоровья. 

Представлениенеобходимости 

выполнения правил личной 

гигиены. 

Создание условий для выпол- 

нения всех выполнения всех 

видов движений, вызываю- 

щих у детей мышечное и эмо- 

циональное чувство радости. 

зированных движений детей, применяет их как «начальную 

школу» формирования важнейших двигательных качеств. Про- 

водит следующие подвижные игры:  «Лошадки»,   «Ловишки», 

«Мышки в норках», «Котята и щенята» (на развитие гибко- 

сти); «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «По дорожке на од- 

ной  ножке»,  «Подбрось  повыше»  (на  развитие  силы мышц) 

«Гуси-лебеди», «Пятнашки», «Найди себе пару» (на развитие 

выносливости); 

«По узкой дорожке», «Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в 

ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс» (на развитие ловко- 

сти); «Перемени предмет», «Кто быстрее до флажка», «Не 

опоздай», (на развитие быстроты). 
 

Педагог продолжает развивать и совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки и содействует усвоению элементарных 

гигиенических знаний и основ здорового образа жизни. С 

этой целью педагог: 

 
ширяет у детей объем знаний и представлений о здоровом об- 

разе жизни: одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой, не нарушать режим; 

 
дить за чистотой тела (напоминать ребенку о необходимости 

мыть руки после пребывания на улице, после посещения туа- 

лета, перед едой; ежедневно мыть лицо, шею, ноги), следить за 

опрятностью одежды, прически; 

 
игр, прогулки; 

 
ную позу за столом; 

 
средств: воздушных ванн, водных процедур, воздействием уль- 

трафиолетовых лучей, с учетом их индивидуальных особенно- 

стей и состояния здоровья. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
5-6 лет 

Формирование интереса к фи- 

зической культуре, к еже- 

дневным занятиям и подвиж- 

ным играм; к некоторым 

спортивным событиям в 

стране. 

 

 

 

Содействие постепенному 

освоению техники движений, 

разнообразных способов их 

выполнения. 

Педагог способствует формированию у детей правильного вы- 

полнения основных движений. 

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по 

два); обычным, гимнастическим шагом; приставными шагами 

вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на носок; в разном 

темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опо- 

ре и на одной ноге после остановки. 

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги 

вперед, забрасывая голени назад; по прямой и наклонной по- 

верхностям; в сочетании с другими движениями; с преодоле- 

нием препятствий в естественных условиях; с разной скоро- 

стью — медленно, быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 

1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; медленный бег 

на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; 

бег наперегонки, с ловлей и увертыванием. 
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Развитие физических качеств: 

ловкость, быстрота, сила, гиб- 

кость, общая выносливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитание положительных 

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги 

скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попе- 

ременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по20—30 

прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух 

и на одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие пред- 

меты; прыжки в длину с места не менее 80—90 см;вдлину с 

разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая 

ее вперед; на двух ногах, с между скоками, с ноги на ногу; че- 

рез длинную скакалку (неподвижную, качающуюся). 

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками; одной рукой; с хлопками и другими 

заданиями; перебрасывание мячей друг другу из разных ис- 

ходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об 

землю на месте и с продвижением вперед; прокатывание 

набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком 

в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); 

метание вдаль правой и левой рукой как можно дальше. 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограни- 

ченной поверхности; проползание под несколькими препят- 

ствиями; ползание на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке, лест- 

нице вверх, вниз; лазание по веревочной лестнице; чередова- 

ние ползания с другими видами движений. 
 

Для развития равновесия и координации движений педагог 

проводит с детьми следующие общеразвивающие упражне- 

ния: 

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгиба- 

ние, выпрямление рук из разных положений; махи; вращения; 

выполнение движений одновременно двумя руками и пооче- 

редно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и 

сведение пальцев рук; 

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в 

стороны, назад; подтягивание ног к груди; лежа на спине одно- 

временное поднимание обеих ног и опускание их; движение 

ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; 

перевороты со спины на живот; лежа на животе, прогибание; 

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, раз- 

гибание ног; махи вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в 

сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп; сгибание 

пальцев ног с захватыванием мелких предметов. Общеразви- 

вающие упражнения выполняются с использованием различ- 

ных физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных 

размеров, гимнастических палок, мячей мелких и крупных, 

набивных- 0,5—1 кг, гимнастических скамеек, стенок и др.). 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в 

колонну по одному, по два, в несколько колонн, кругов; пере- 

строение из одной колонны в несколько, на месте, на ходу; по- 

вороты на месте налево, направо переступанием и в движении 

- на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперед; в 

шеренге и в круге — на вытянутые руки в стороны. 

 



185 
 

черт характера, нравственных 

и волевых качеств: актив- 

ность, настойчивость, само- 

стоятельность, смелость, 

честность, взаимопомощь, 

выдержка и организаторские 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование некоторых 

норм здорового образа жизни. 

Для мотивации детей к выполнению движений педагог исполь- 

зует разные приемы: соревновательные элементы, образные 

сравнения (бегаем как спортсмены, прыгаем, как смелые цир- 

ковые артисты и т.п.). 

 
 

Педагог создает условия для освоения элементов спортив- 

ных игр: 

— построение из городков некоторых фигур («Боч- 

ка», «Ворота», «Колодец»), броски бит, броски бит с выбива- 

нием фигур; 

— подбивание волана (правой и левой рукой), от- 

бивание волана после броска, броски волана через сетку, брос- 

ки волана в круг (обруч); 

— прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча 

под планкой, ведение мяча, передача мяча друг другу; 

 
покрытием) — удары клюшкой по шайбе, броски по воротам, 

передача шайбы друг другу, ведение шайбы в разных направ- 

лениях; 

— броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, 

отбивание мяча правой и левой рукой на месте, ведение мяча, 

броски мяча в щит, броски мяча по кольцу; 

Педагог использует подвижные игры как важное средство 

повышения двигательной активности, активизации имеющего- 

ся опыта в движении и формирования двигательных качеств 

детей: «Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», 

«Кто скорее доберется до флажка», «Охотники и обезьяны», 

«Послушный шарик», «Охотники и зайцы», «Подвижная цель» 

(для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в 

кружок», «Кто сделает меньше прыжков», «Пожарные на уче- 

нии», «Брось за флажок» (для развития силы мышц); «Встреч- 

ные перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» 

(для развития выносливость);«Парный бег», «Сделай фигуру», 

«Белые медведи», «Совушка», «Быстрей по местам», «Ловиш- 

ки-журавлики», «Не оставайся на полу», «Классы», «Прыжки 

со скакалкой», «Кто скорее», «Успей пробежать», «Попади в 

обруч» (для развития ловкости); «Мы веселые ребята», «Хит- 

рая лиса», «Встречные перебежки», «Караси и щука», «День и 

ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития быст- 

роты реакции). 

Особое внимание педагог уделяет процессу деятельности, как 

игровому, что делает его интересным и эмоционально насы- 

щенным. 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, вос- 

питатель: 

 контролирует выполнение детьми основных правил лич- 

ной гигиены: своевременное мытье рук, умывание, чистка зу- 

бов, полоскание рта после приема пищи и др.; 

 поддерживает совершенствование у детей навыков само- 

стоятельности; формирует и закрепляет у них полезные при- 

вычки, способствующие хорошему самочувствию, бодрому 
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 настроению и усвоению основ здорового образа жизни (зани- 

маться гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольстви- 

ем выполнять закаливающие процедуры и т.п.); 

 проводит специальные закаливающие процедуры в виде 

воздушных ванн и водных воздействий; 

 проводит занятия физической культурой на участке (при 

благоприятной погоде и в соответствующей одежде детей); 

 учит детей два раза в день полоскать горло кипяченой во- 

дой комнатной температуры в целях профилактики острых ре- 

спираторно-вирусных инфекций, особенно в период эпидемии; 

 создает условия для удовлетворения потребности детей в 

самостоятельной деятельности и активности. 
 

В качестве закаливающего средства в домашних условиях под 

присмотром взрослых рекомендуется хождение босиком в по- 

мещении; в теплое время года — по очищенному грунту. 

Можно использовать и такие способы закаливания как «топта- 

ние» в тазу с водопроводной водой в течение 5—20 сек., хож- 

дение босиком по ткани, смоченной водой комнатной темпера- 

туры и уложенной на массажные коврики и др. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

6-7лет 

Совершенствование техники 

выполнения движений. 

Формирование осознанного 

использования приобретен- 

ных двигательных навыков в 

различных условиях. 

Воспитатель создает условия для закрепления и совершенство- 

вания основных видов движений. 

 Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, 

в шеренге; ходьба обычным, гимнастическим, с крестным ша- 

гом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; в приседе; 

с выпадами; спиной вперед, сохраняя направление и равнове- 

сие; в разном темпе. Ходьба, сохраняя равновесие на умень- 

шенной, подвижной опоре. 

 Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени 

назад; с преодолением препятствий в естественных условиях; 

непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном темпе 80—120 м (2— 

4 раза в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; 

быстрый бег 20 м (2—4 раза с перерывами); челночный бег 3— 

5x10 м; бег на скорость — 30 м, наперегонки, с ловлей и увер- 

тыванием. 

 Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — 

с поворотом кругом, смещая обе ноги вправо-влево; в сочета- 

нии с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; 

вверх из глубокого приседа; боком с опорой руками на пред- 

мет; прыжки в длину с места не менее 100 см; в длину с разбе- 

га, в высоту с разбега; через длинную скакалку (вращаю- 

щуюся) и через короткую скакалку разными способами. 

Прыжки через большой обруч как через скакалку. 

 Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и 

ловля его двумя руками (10—15 раз подряд); одной рукой (5— 

6 раз подряд); с одновременным выполнением заданий (с 

хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу из разных 

исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о 
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Продолжение целенаправлен- 

ного развития физических ка- 

честв. 

Побуждение детей к проявле- 

нию морально-волевых ка- 

честв: настойчивости в пре- 

одолении трудностей при до- 

стижении цели, взаимопомо- 

щи, сотрудничества, ответ- 

ственности, способствует раз- 

витию у детей произвольно- 

сти. 

Развитие самоконтроля 

и самооценки в процессе ор- 

ганизации разных форм дви- 

гательной активности. 

Поддержка стремления детей 

к улучшению результатов вы- 

полнения физических 

упражнений. 

землю на месте и с продвижением вперед (6—8 раз); переки- 

дывание набивных мячей весом 1 кг; метание в горизонталь- 

ную и вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся 

цель; метание вдаль правой и левой рукой не менее 5—8 м. 

 Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимна- 

стической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь но- 

гами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с нее в разном 

темпе, сохраняя координацию движений, используя одноимен- 

ный и разноименный способы лазания; лазание по веревочной 

лестнице. 

Для дальнейшего развития равновесия и координации 

движений педагог проводит с детьми следующие общераз- 

вивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попере- 

менно; однонаправленно и разнонаправленно; в разных плос- 

костях. 

— для туловища: вращения из разных исходных положений; 

перевороты со спины на живот и обратно; лежа на животе, 

прогибание и приподнимание плеч, разводя руки в стороны. 

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; 

отведение, приведение ног; перенос веса тела с одной ноги на 

другую, в положении присев ноги врозь. 

 Упражнения в построении и перестроении. Построение в 

колонну по одному, по два, в несколько колонн; перестроение 

из одной шеренги в две; из одного круга — в два; остановка 

после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на 

углах площадки. 

Педагог создает условия для освоения элементов спортив- 

ных игр: 

 городки — игра по упрощенным правилам; 

 бадминтон — броски волана через сетку (шнур); броски 

волана друг другу с отбиванием ракеткой; отбивание волана 

друг другу через сетку (шнур); 

 футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и 

отбивание мяча у стенки, игра в футбол по упрощенным пра- 

вилам; 

 хоккей с шайбой (без коньков) — игра в хоккей по упро- 

щенным правилам; 

 баскетбол — игра по упрощенным правилам. 

 настольный теннис — подбрасывание теннисного мяча на 

ракетке правой и левой рукой, подача мяча через сетку; подача 

и отбивание мяча друг другу. 

 теннис — игра по упрощенным правилам. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство 

удовлетворения потребности в двигательной активности, раз- 

вития движений двигательных и личностных качеств детей 

(играть по правилам, проявлять дружелюбие при выполнении 

соревновательных   элементов   и   пр.):   «Перемени  предмет», 

«Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» 

(на развитие гибкости);  «С  кочки на кочку»,  «Кто   сильнее», 

«Десять передач» (для развития силы мышц); «Перенеси пред- 

меты», «Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки — прыгун- 
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 ки», «Перелет птиц» (на развитие выносливости); «Быстро 

возьми— быстро положи», «Ловишка, схвати ленту», «Удоч- 

ка», «Кто самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарел- 

ки» и др. (на развитие ловкости); игры-эстафеты различного 

содержания «Догони свою пару», «Третий лиш-ний», «Пустое 

место» (на развитие быстроты). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педа- 

гог: 

 создает условия для успешного применения детьми полу- 

ченных гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; 

развивает у них способность к самоконтролю при выполнении 

действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических 

норм и правил; 

 продолжает непрерывный процесс закаливания детей с ис- 

пользованием комплекса различных средств в разных сочета- 

ниях. Сохраняются все виды и формы закаливающих проце- 

дур, проводившихся в предыдущей группе, на основе осознан- 

ного отношения детей к ним. 

 

 

2.3. Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом региональных и других социокультурных особенностей для детей с 

ЗПР. 

1. Программа «Мое Оренбуржье» 

Программа «Моё Оренуржье» для детей 4-7 лет (содержит региональный компонент, отражает 

специфику национальных, культурных, климатических  и социальных условий Программы) 

 

Задачи: 

- расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять знания о 

достопримечательностях города Гая. 

- обобщить знания детей об истории города Гая, его символах. Вызвать интерес, 

положительное отношение к изучению истории родного города. Подвести детей к пониманию 

того, что история родного города, региона неразрывно связана с историей России. 

- формировать чувство любви к родному краю путем ознакомления с культурно-историческим 

наследием Оренбуржья; 

- приобщать к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

- помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры. 

- углублять представления детей о народных промыслах региона: Оренбургский пуховой 

платок, Уральская роспись, изделий, в состав которых входит асбест. 

- знакомить с климатическими особенностями, животным и растительным миром Оренбуржья, 

уникальными памятниками природы; 

- способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, к 

взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры 

- развивать речевую культуру средствами регионального фольклора; 
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- обучать детским народным играм, воспитывать чувство любви к традиционной культуре 

средствами детского игрового фольклора; 

- создавать условия для творческого развития детей; 

- воспитывать любовь к родному краю. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности Программы основывается на следующих 

значимых характеристиках: 

1. Учет образовательных потребностей, интересов детей, членов их семей, педагогов 

через выбор парциальных образовательных программ. 

2. Учет климатических особенностей региона. При разработке Программы учитывались 

климатические условия Оренбургской области.  Климат Оренбуржья характеризуется теплым 

летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом, относительно малым количеством 

осадков, а также высокими годовыми амплитудами температуры, которые растут в восточном 

направлении за счет нарастания суровости зим. Процесс воспитания и развития в детском саду 

является непрерывным, в связи с этим, с учетом климатических особенностей в МАОУ «СОШ 

№10» составлен график образовательного процесса с выделением двух периодов: 

• холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим 

дня и расписание организованных  образовательных  форм;   

• тёплый период: (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня, с 

увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе.  

При проектировании содержания Программы учитывались специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Оренбургская область: 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 учтены при составлении перспективно-тематического 

планирования психолого-педагогической работы. 

3. Учет национально-культурных условий региона. 

Оренбуржье находится в глубине материка Евразия, ее резко континентальный климат 

(температура зимой -30*, летом +30*) оказывает существенное влияние на воспитательно-

образовательный процесс. Географическое положение Оренбургской области (граница Европы 

и Азии), соседство с Казахстаном, Башкирией, а также социально-исторические условия 

обусловили многонациональный состав населения города Новотроицка: русские, украинцы, 

белорусы, татары, казахи, башкиры и др. Поэтому в Учреждении воспитываются дети разных 

национальностей, состав каждой возрастной группы многонационален. Национальное 

сознание, культура межнационального общения и взаимодействия закладывается с самого 

раннего возраста и является составной частью воспитательно-образовательной работы с 

детьми. Основной язык, на котором осуществляется обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста является русский. 

Гай так же является многонациональным городом. Этническая структура населения 

города сегодня такова: русские - 31 тыс. чел. (81,86 %), башкиры - 1 тыс. 869 чел. (4,93 %), 

украинцы - 1 тыс. 533 чел. (4,05 %), татары - 1 тыс. 465 чел. (3,87 %), казахи - 752 чел. (1,98 

%), чуваши - 291чел. (1,0 %), мордва - 248 чел. (0,5 %), немцы – 193 чел. (0,5 %), белорусы - 

135 чел. (0,2 %), прочие – 2 тыс. 500 чел. (1,1 %). Русские расселены равномерно, на 

большинстве территорий области их численность является преобладающей. 

Поэтому при организации образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 10» 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. Педагоги 

МАОУ «СОШ № 10» при организации совместной образовательной деятельности с 

воспитанниками и планировании самостоятельной деятельности дошкольников учитывают 
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национально – культурные особенности группы и знакомят детей с национальной одеждой, 

играми разных народов, обычаями и праздниками разных религиозных культур, используют 

малые формы детского фольклора, сказки народов мира, народные песни и танцы.  

4. Установление тесного взаимодействия с социокультурное окружение. В районе 

МАОУ «СОШ № 10» есть учреждения социокультурной направленности: городской 

выставочный зал, городской музей, ДК «Горняк», ЦДТ «Радуга, библиотека, ООО 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Здоровье». Дети посещают  школу (для реализации 

работы по преемственности), библиотеку (прогулки с целью знакомства с трудом 

библиотекаря, тематические экскурсии), выставочный зал, городской музей и ДК «Горняк» 

(художественно-эстетическое развитие). В договоре с каждым из социальных партнеров, четко 

определено, что делает детский сад в интересах партнера и какую работу осуществляет 

партнер. 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития 

участников образовательного процесса.  

5. Установление субъект-субъектных отношений всехучастников, в первую очередь 

взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребенок если не полностью 

равноправны, то равноценны. Ребенок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное 

решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на 

понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов 

отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как 

правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою 

очередь, дает ребенку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком 

взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам 

выбора средств и способов собственного развития. 

6. Учет индивидуальных особенностей детей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи - 

на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же 

содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В 

этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у 

всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и саморазвитию 

детей. 

9. В Программе предусматривается планомерное формирование эффективной 

коммуникации дошкольников, основанной на привитие базовых социальных навыков (умения 

выслушивать другого и проявлять к нему интерес, участвовать в коллективном обсуждении, 

высказывать похвалу и тактичную критику в отношении сверстников, проявлять симпатию и 

дружеские чувства) в игре и других видах деятельности; 

10. Системообразующим основанием для формирования отношений ребенка к 

окружающему миру, к другим людям (взрослым и сверстникам) и к себе самому является 

совместная деятельность. Межличностные отношения в совместной деятельности в 

дошкольных группах имеют уровневую организацию, которая включает функционально-

ролевые, эмоционально-оценочные и личностно-смысловые отношения между сверстниками. 

Функционально-ролевые отношения представлены нормой гуманности, которую, дети 

достаточно хорошо осознают. Эмоционально-оценочные отношения рассматриваются как 
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система эмоциональных связей и предпочтений. Личностно-смысловые отношения - это 

складывающиеся в совместной деятельности необходимые связи, которые реализуются в 

самой деятельности. При этом мотивом действия каждого участника таких отношений 

становится сверстник как значимый другой. 

Реализация Программы строится  на комплексно-тематическом принципе обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста. На каждом возрастном этапе происходит 

расширение содержания образования по принципу концентричности. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и центрах 

развития. 

В Программе выделен примерный перечень развлечений и праздников, тематических 

экскурсий и прогулок, перечень подвижных игр, обеспечивающих решению задач по 

формированию основ краеведения и воспитания гражданственности, патриотизма, позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Освоение программного материала осуществляется при проведении режимных 

моментов, в совместной деятельности взрослого и детей, в  самостоятельной деятельности 

детей,  во взаимодействии с социальными институтами и семьей. 

Решение программных задач осуществляется в: 

Образовательной деятельности при проведении режимных моментов: 

- социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, впостроении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

- речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

- познавательное развитие: ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек; 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельной деятельности детей: 

-познавательное развитие: самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок»,развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки; 

- социально– коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 
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-художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня),рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку; 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.). 

Взаимодействии с семьями обучающихся: 

- знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду; 

- показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения; 

- подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности; 

- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения; 

- помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития; 

- создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых; 

- поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности для детей 4-5лет 

 

«Моя Семья» 

1. Моя семья 

 

Знакомство с понятием семья, 

кто в ней живет 

 

беседа, рассматривание картинок из 

серии «Семья», чтение сказки 

«Семеро Козлят», оформление фото 

альбома «Моя семья». 

2. Профессии 

родителей 

 

Знакомство с профессией 

родителей, где работают, чем 

занимаются 

 

беседа, экскурсия «Магазин», 

«Почта», рассматривание картинок из 

серии «Профессии». Создание 

коллажа кому, что нужно для работы. 

3. Дом, в котором мы 

живем 

 

Познакомить с понятием 

«Дом», внешнее описание дома 

своей семьи. 

 

Беседа, рассказ воспитателя и детей о 

доме, рассматривание картинок из 

серии «Мой дом», «Моя квартира» 

«Детский сад» 

1. Профессии в 

детском саду 

 

Познакомить с профессиями 

детского сада: воспитатель, мл. 

воспитатель, медсестра, повар, 

дворник 

 

Беседа, наблюдение за трудом 

мл.восп-ля, дворника. Д\И «Что 

нужно для профессии», С-Р.И 

«Больница», «Дом» 

 

2. Мои друзья 

 

Дать понятия – дружба, мой 

друг. 

 

Беседа о дружбе, составление 

рассказов о своем друге, Игра 

«Обнимашки», цветок «Доброты», 

сл.игра «Найди своего друга на 

ощупь», Разучивание песни «Друг» 
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3. Мы танцуем и 

поем – дружно 

живем 

 

Познакомить с народными 

традициями (ярмарка, колядки, 

масленица). Создать свои 

традиции в группе 

Развлечение «Масленица» 

«Мой город» 

1. Название города 

 

Расширить представления о 

названии города. Дать понятие 

город: в нем есть дома, дороги, 

транспорт 

Беседа о городе (показать 

строительство города), 

Рассматривание книг «Гай», «Мой 

любимый город» . 

2. Улицы города 

 

Познакомить с понятием улица. 

Дать представления о названии 

улиц, на которой находится д/с. 

Познакомить с понятием 

проезжая часть. 

Беседа, экскурсии к проезжей части, 

Рассматривание картины «Проспект», 

рисование «Моя улица» 

3. Достопримечатель

ности 

города 

 

Познакомить с 

достопримечательностями 

города: стела «Гайское 

созвездие», памятник «Воину 

строителю». Собор Иоанна 

Кронштадтского 

Беседа, рассматривание фотографий, 

экскурсия к достопримечательностям 

города,  создание совместно с 

родителями макета 

достопримечательности города. 

«Природа нашего края» 

1. Животные края 

 

Познакомить с разнообразием 

животного мира Оренбургской 

области. Показать отличие 

между животными севера и 

лесов, степей. 

 

Рассматривание картинок из серии 

«Дикие животные», «Животные 

Севера», Создание коллажа животные 

лесов и степей. Разучивание песенки 

«Хомячок» Лепка животные Медведь, 

Заяц и т.д. 

2.  

Птицы нашего 

края 

 

Рассказ о разнообразии птиц 

нашей области, о перелетных и 

зимующих птицах 

Беседа, Создание проекта «Птицы 

нашего двора». Конкурс совместной 

р-ты с родителями «Изготовление 

кормушек». Наблюдение за птицами 

на участке. Разучивание песенки 

«Скворушки», «Воробей» 

3. Деревья в твоем 

дворе 

 

Познакомить с деревьями 

растущих на участке Д/С. Дать 

понятие об отличительных 

особенностях и их сходствах 

Целевая экскурсия на участок; 

Под/ирга «С какой ветки детка». 

Разучивание песни «Во поле береза 

стояла». 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности для детей 5 – 6 лет 

 

«Моя Семья» 

1. «Папа, мама, я -

дружная семья 

 

Познакомить детей с понятием 

- 

«любовь к ближнему» (маме, 

папе, брату, 

сестре, бабушке, 

дедушке).Нежное, 

бережное отношение друг к 

другу. 

 

Беседа; Портрет – «Моя семья» 

(рисунки); Исполнение песен: «Мама-

солнышко моё», «Мой папа самый 

лучший»; слушание песни «Бабушка 

рядышком с дедушкой» Р. Паульс 

чтение сказки «Кукушка». Выставка 

фотографий «Моя семья», рассказ 

детей. 



194 

 

2. Профессии 

 

Расширить представление о 

профессиях родителей 

 

Беседы: составление рассказов детьми 

о профессии родителей; экскурсии в 

школу, поликлинику, магазин, почту; 

«Профессия моей мечты» - выставка 

рисунков; создание проекта «Это 

интересно знать». 

3. Традиции семьи 

 

Сформировать представления о 

семейных традициях. 

 

Разучивание песни «Моя спортивная 

семья»; создание презентации 

отрадициях в семье; составление 

рассказов - «Мы все вместе» 

4. Домашние 

любимцы 

 

Дать детям представление о 

том, что домашнее животное – 

«член семьи», закрепит понятие 

о доброте, любви к своим 

«младшим друзьям», вспомнить 

животных живущих «на 

бабушкином дворе» (куры, 

утки, козы и т.д) 

Выставка фотографий «Любимый 

друг»; разучивание песни «Песенка 

про хомячка» муз.и сл. Л. Абелян; 

ситуативные беседы: «Мой маленький 

друг попал в беду». 

«От зёрнышка, до булочки» 

1. Профессия 

хлебороб 

 

Познакомить с профессией 

хлебороба, с процессом 

выращивания хлеба. Рассказать 

о сельскохозяйственной 

технике. 

 

Составление  рассказа по серии  

картинок  «Как  хлеб  пришел  на  

стол». картинки сельхозтехники ( 

комбайн, трактор, плуг, грузовая 

машина); чтение литературы; видео 

фильмов о посадке и уборке урожая. 

2. «Золотые руки 

«(пекаря) 

 

Познакомит с профессией 

мукомол, тестомес, пекарь. 

Дать понятие – хлеб завод. 

 

Рассматривание колосков пшеницы; 

экспериментировании: посев зерна в 

домашних условиях; рассматривание 

картин из серии «Профессия» 

(мукомол, тестомес, пекарь), 

фотографий (хлеб завод, мельница); 

разучивание танца «Колосок». 

3. «Хлеб – всему 

голова!» 

 

Рассказать о значении хлеба в 

жизни человека, о бережном 

отношении к нему; 

познакомить с разнообразием 

хлебобулочных изделий. 

 

Беседа; чтение литературы; 

рассматривание картинок изделий из 

хлеба; лепка из солёного теста 

хлебобулочных изделий для игры в 

магазин; развлечение «Праздник 

урожая»; разучивание пословиц, 

поговорок о хлебе. 

«Царство животных и растений родного края» 

1. Животные, птица 

края 

 

Рассказать о разнообразие 

животных и птиц Оренбургской 

обл. Познакомить с их 

повадками. 

 

Чтение произведений Бианки; 

разучивание стихов; беседы; 

рисование и лепка животных; лепка 

«Необычное животное»; видео 

материалы о условиях жизни 

животных и птиц в степях и лесах 

Оренбуржья; подвижные игры 

«Летает не летает». 

2. «Красная книга» 

 

Знакомство с животными 

родного края. Знакомство с 

Рассматривание картин животных и 

птиц оренбургского края. Создание 
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понятием Красная книга 

(редкий 

вид растений, животных, птиц 

растений оренбургского края) 

Красной книги. 

Беседа о классификации животных. 

Рисование животных, птиц 

3. Травы, деревья 

области. 

 

Знакомство с миром растений, 

их классификация. 

Лекарственные растения 

нашего края. 

Рассматривание гербария, создание 

лекарственного фито бара. 

Создание альбомов «коллекция трав» 

«Мой город» 

1. Достопримечатель

ности города 

 

Закрепить знания о родном 

городе и 

достопримечательностях: стела 

«Первопроходцам Гая», стела 

«Гайское созвездие», памятный 

знак «Выстоявшим и 

победившим, мертвым и 

живым», обелиск «Защитники 

Отечества», памятник «Воину 

строителю», Собор Иоанна 

Кронштадтского 

Беседа, рассказ воспитателя, просмотр 

видео фильма о городе, Экскурсия в 

гайский краеведческий музей. 

Развлечение «День победы» 

2. Улицы нашего 

города 

 

Закрепить знания о названиях 

улиц, в честь кого они названы. 

Что надо делать, чтобы улицы 

стали чище и красивей. 

Беседа, рассказ детей «Моя любимая 

улица». Составление коллажа «Улицы 

будущего» 

 

3. Микрорайон 

детского сада 

 

Познакомить с понятием район, 

объектами микрорайона. 

Научить ориентироваться на 

участке детского сада. 

Рассказ, беседа, составление схемы 

карты «Путь от дома до детского 

сада» 

Составить коллаж с фотографиями 

микрорайона. 

«Уральские мастера» 

1. Уральская роспись 

 

Знакомство с уральской 

росписью, как с предметом 

прикладного искусства 

 

Беседа, рассматривание предметов 

уральской росписи (посуда). 

Рисование элементов гуашевыми 

красками. 

2. Оренбургский 

пуховый платок 

 

Знакомство с историей 

пуховязания, рассказ о 

пуховницах, их мастерстве. 

 

Развлечение  «Оренбургский пуховый 

платок». Рисование пухового платка. 

Заучивание стихотворения «Чудо» 

Павлова О.В. 

3. Фольклор 

Оренбургского 

края 

 

Знакомство с мастерами 

художественного слова 

оренбургской области. 

Изучение народных края. 

Знакомство с народными 

песнями, потешками, 

прибаутками края. 

Посещение краеведческого музея 

(зал-народно-прикладного 

творчества), тематический вечер 

«Культура Оренбургской области» 

1. Ах эти чудесные 

сказки (творчество 

С.Т. Аксакова, 

П.А.Бажова,А. 

Познакомить детей со сказками 

С.Т. Аксакова, и уральского 

сказочника П.А.Бажова. 

Рассказать историю о 

Чтение сказок писателей, выставка 

героев сказок, рисование по сказкам, 

литературных вечер по сказкам 

«Аленький цветочек», «Серебряное 
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С.Пушкина) 

 

пребывании в Оренбургской 

области А.С. Пушкина 

копытце» 

2. Творчество 

Гайских 

художников 

 

Знакомство с творчеством 

художниковгорода Гая: Юрия 

Шевцова, Оксаны 

Шеньшиной,Л.Плисецкой 

 

Рассказ воспитателя. Выставка 

рисунков по прослушанным 

произведениям Экскурсии в 

городской выставочный зал,  

краеведческий музей. 

3. Знаменитые люди 

Оренбуржья 

Расширять представления детей 

о космических полетах, 

обобщить имеющиеся у них 

знания и представления о 

космосе. Закреплять знания о 

том, что первым космонавтом 

был Ю.А.Гагарин. Воспитывать 

гордость за народ. 

Рассказ воспитателя. Выставка 

рисунков. Развлечение «День 

космонавтики». Чтение книг о 

космонавтах. Просмотр презентаций. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности для детей 6-7 лет 

 

«Мой город - Гай» 

1. Историй города 

Гая 

 

Формировать устойчивый 

интерес и заботливое 

отношение к родному городу. 

Обогатить детей новыми 

знаниями об истории города. 

Беседа «Родной город», рисование 

«Мой любимый город». Посещение 

историко-краеведческого музея «Зал – 

история возникновения города». 

Рассматривание книги «Гай» 

2. Символика города 

Гая 

 

Воспитывать чувства 

патриотизма, чувства быть 

гражданином Гая, России. 

Рассказ воспитателя о родном городе, 

символике. Экскурсия по городу. 

3. Гай – город 

горняков 

 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. Закрепление знаний о 

профессиях. 

 

Беседы с детьми «Гай город 

горняков», фото выставка и 

составление детьми рассказов о 

профессии своих родителей. 

Развлечение «День города», « День 

победы» 

4. Достопримечатель

ности города Гая 

Закрепить знания о родном 

городе и 

достопримечательностях: стела 

«Первопроходцам Гая», стела 

«Гайское созвездие», памятный 

знак «Выстоявшим и 

победившим, мертвым и 

живым», обелиск «Защитники 

Отечества», памятник «Воину 

строителю», Храм города Гая 

Беседа, рассматривание фотографий, 

экскурсия к достопримечательностям 

города,  создание совместно с 

родителями макета 

достопримечательности города. 

«Оренбург – наш общий дом» 

1. Областной центр – 

Оренбург 

 

Формировать устойчивый 

интерес и заботливое 

отношение к Оренбургскому 

краю. Познакомить детей с 

областным центром Оренбург. 

Рассказ, беседа, видео фильм «Город 

Оренбург», рассматривание 

фотографий Оренбург. 

 

2. Богатство нашего Сформировать представления о Рассказ, беседа, чтение книг, 
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края 

 

полезных ископаемых (соль, 

нефть, газ и т.д.), способах, 

добычи и их роль в жизни 

человека. 

видеофильмы о полезных ископаемых 

Оренбуржья 

 

3. Города 

Оренбургской 

области 

Дать представления о городах 

Оренбургской области (герб и 

чем славятся) 

Беседа, рисование по темам беседы 

Составление рассказов о городах. 

«Культура Оренбургской области» 

1. Ах эти чудесные 

сказки (творчество 

С.Т. Аксакова, 

П.А.Бажова,А. 

С.Пушкина) 

 

Познакомить детей со сказками 

С.Т. Аксакова, и уральского 

сказочника П.А.Бажова. 

Рассказать историю о 

пребывании в Оренбургской 

области А.С. Пушкина 

Чтение сказок писателей, выставка 

героев сказок, рисование по сказкам, 

литературных вечер по сказкам 

«Аленький цветочек», «Серебряное 

копытце» 

2. Творчество 

Гайских 

композиторов и 

художников 

Расширить знания детей о 

художниках Юрии Шевцове, 

Оксаны Шеньшиной 

,Л.Плисецкой 

Рассказ воспитателя. Выставка 

рисунков по прослушанным 

произведениям Экскурсии в 

городской выставочный зал,  

краеведческий музей. 

3. Знаменитые люди 

Оренбуржья 

Расширять представления детей 

о космических полетах, 

обобщить имеющиеся у них 

знания и представления о 

космосе. Закреплять знания о 

том, что первым космонавтом 

был Ю.А.Гагарин. Воспитывать 

гордость за народ. 

Рассказ воспитателя. Выставка 

рисунков. Развлечение «День 

космонавтики». Чтение книг о 

космонавтах. Просмотр презентаций. 

«Мастера Оренбургской области» 

1. Оренбургский 

пуховый платок 

 

Познакомить с историей 

Оренбургского платка, его 

прядением и орудием труда: 

прялка, веретено 

 

Выставка пуховых платков; создание 

музея платков, беседа, дидактическая 

игра «Собери платок»; разучивание 

песни «Оренбургский платок» 

Е.А.Кашигина; прослушивание песни 

«Оренбургский платок» Пономаренко 

2. Удивительное в 

камне (яшма) 

Рассказать где и как добывают 

камень; познакомить с 

камнерезным промыслом; 

знакомство с изделиями из 

яшмы 

Посещение выставочного зала с 

демонстрацией экспозиции из яшмы, 

беседы о яшме, ее применении; 

чтение сказов П.И.Бажова; 

составление рассказа. 

3. Уральская роспись 

 

Продолжить знакомство с 

уральской росписью, ее 

элементами; дать понятие о 

золочении чеканки; 

Рисование элементов росписи; 

роспись шаблонов посуды; посещение 

выставок уральских художников 

«Народы Оренбургской области» 

1. Народы 

Оренбургского края 

Познакомить с 

многонациональным 

населением нашего края 

Рассказы и беседы о жизни народов: 

татары, башкиры, 

украинцы,беларусы, казахи, немцы и 

т.д. 

2. Народные игры 

 

Познакомить детей с играми 

народов Оренбургского края 

Татарская народная игра «Спутанные 

кони» на развитие силовой 
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 выносливости; «Угадай и догони» - 

развитие выносливости и ловкости; 

«Скок-перескок» - на развитие умения 

ориентироваться в пространстве; 

немецкая игра «сардины» (прятки) – 

умение ориентироваться в 

пространстве; украинская народная 

игра «Колдун» - на развитие 

быстроты реакции 

3. Традиции народов 

 

Познакомить детей с 

традициями народов 

(костюмы, обычаи, песенное 

творчество, праздники, 

народные инструменты) 

 

Фестиваль«Народы Оренбуржья», 

видеофильм «Народы Оренбургской 

области»; слушание татарской, 

украинской музыки; экскурсия в 

музей (экспозия костюмов народов 

Оренбургской области) 

«В гостях у бабушки Дарьи» 

1. 

 

 

 

2. 

Лечебные травы 

 

 

 

Целебный чай. 

 

Расширить знания детей о 

лечебных травах лесов, лугов, 

степей 

 

Обогащение представлений 

детей о целебных травяных 

чаях. Познакомить детей с 

различными рецептами 

лечебных чаев и их 

применении. 

Беседы, рассказы; рассматривание 

иллюстраций лечебных трав; создание 

гербария; выставка рисунков 

лечебных трав 

Беседа, рассказ; «чайные» посиделки; 

Детские рисунки 

 

«Хлеб всему голова» 

1. Труд земледельцев 

 

Продолжать знакомить с 

профессией хлебороба, с 

процессом выращивания 

хлеба.  

 

Рассказать о сельскохозяйственной 

технике. 

Беседа, просматривание картинок по 

теме: «Осенние работы на полях»; 

картинки сельхозтехники ( комбайн, 

трактор, плуг, грузовая машина); 

чтение литературы; видео фильмов о 

посадке и уборке урожая. 

2. Праздник урожая 

 

Рассказать о значении хлеба в 

жизни человека, о бережном 

отношении к нему; 

познакомить с разнообразием 

хлебобулочных изделий. 

Беседа; чтение литературы; 

рассматривание картинок изделий из 

хлеба; лепка из солёного теста 

хлебобулочных изделий для игры в 

магазин; развлечение «Праздник 

урожая»; разучивание пословиц, 

поговорок о хлебе. 

3. Труд пекаря 

 

Продолжать знакомить с 

профессией мукомол, 

тестомес, пекарь. 

Познакомить детей с разными 

способами выпечки хлеба. 

 

Экспериментирование : посев зерна в 

домашних условиях; рассматривание 

картин из серии «Профессия» 

(мукомол, тестомес, пекарь), 

фотографий (хлеб завод, мельница); 

разучивание танца «Колосок». 

Создание проекта «Хлеб – всему 

голова» 
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3. Программа «Мир финансов» 

 

Программа «Мир финансов» для детей 5-7 лет (обеспечивает вариативность образовательного 

процесса, учет индивидуальных потребностей и возможностей детей) 

 

Задачи: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

1. понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

2. уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

3. осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта 

в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

4. признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

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

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

5. рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

6. применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Содержание образовательной деятельности 

           Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена (стоимость)», «Реклама: правда и 

ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные экономические навыки и 

привычки в быту».  

Материал программы представлен в четырех разделах-блоках: «Труд-продукт», 

«Деньги, цена, стоимость», «Реклама», «Полезные навыки и привычки в быту»; в каждом 

блоке раскрываются педагогические задачи, содержание работы, основные понятия, 

методические рекомендации по созданию игровой и предметной среды.  

Несмотря на внутреннюю связь блоков, каждый из них может быть реализован 

автономно в виде мини-программы, поскольку содержит богатый материал для воспитательно-

образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста. В некоторых частях 

программа дополняется методическими указаниями уточняющего характера, что не исключает 

разработки специальных методических указаний и наглядных пособий, соответствующих 

содержанию каждого блока программы. 

 Программа реализуется по нескольким направлениям. Одно из ее преимуществ – 

игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой азбукой проходит в игровой форме. 

Занятия в детском саду по экономике проводятся в различных формах: 

- занятия-соревнования,  

- занятия-путешествия,  

- занятия-экскурсии,  

- занятия-викторины и т. д. 

Занятия по данной программе включают: 

1. Ознакомление детей с денежными единицами разных стран. 

2. Подготовка и проведение экскурсий в магазины и банки. 

3. Проведение сюжетно-ролевых игр, моделирующих жизненные ситуации: 

«Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», «Аукцион». 

4. Организация настольных игр (Денежный поток, Монополия, Монополит, 

Лунапарк). 
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5. Организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину для 

магазина», «Кому что нужно для работы», игры по продвижению продукта). 

6. Решение арифметических задач, кроссвордов. 

Занятия по программе строятся на основе художественной литературы. Овладеть 

экономическим понятиями детям помогают использование сказок экономического содержания 

в игровой деятельности и на занятиях. Предлагаются следующие произведения: Липсиц И.В. 

«Удивительные приключения в стране «Экономика»; Попова Т.Л. , Меньшикова О.И. «Сказка 

о царице Экономике, злодейке Инфляции, волшебном компьютере и верных друзьях»; 

Успенский Э. «Бизнес Крокодила Гены»; Котюсова И.М., Лукьянова Р.С. «Экономика в 

сказках и играх: Пособие для воспитателей». 

Для закрепления сложных экономических понятий автор предлагает использовать 

сказочных персонажей. Например, «поселить» в группе игрушечного мальчика Эконома. 

Лучшему пониманию материала поможет экономический уголок в группе с экономической 

картой для путешествий, дидактическими материалами. 

 

Перспективное планирование. Старшая группа. 

 

№ 

п/п  

Тема  Содержание образовательного 

мероприятия  

Педагогические технологии  

Тема 1. «Окружающий мир как результат труда людей»  

1  Труд – основа 

жизни  

Трудиться означает что-то делать, 

созидать для себя, на благо своей 

семьи, близких людей, друзей, 

домашних питомцев и пр.  

Любой труд – это хорошо, сидеть 

без дела – это плохо.  

Беседа, игра-соревнование папка-

передвижка «Наша семья 

трудится», тематический стенд о 

труде  

2 Домашний труд. Виды домашнего труда. Любой 

труд – это хорошо, сидеть без дела 

– это плохо.  

Беседа, игра-соревнование «Мои 

домашние обязанности 

3 Работать и 

зарабатывать  

Работать означает трудиться за 

вознаграждение.  

Зарабатывать – получать 

вознаграждение за выполненную 

работу (также можно заработать 

наказание за провинность, 

проступок и т.п.).  

Беседа, ситуационные задачки, 

игра «Вот так заработали!», 

фотовыставка, конкурс проектов 

«Трудиться полезно и почетно»  

4  Все работы 

хороши, 

выбирай на вкус 

(1) 

Знакомство с профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах).  

Игра: «Что создается трудом», 

викторина «Угадай профессию», 

загадки «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

5 Все работы 

хороши, 

выбирай на вкус 

(2) 

Продукты труда: товары и услуги. 

Продукты труда используются 

человеком для себя или для 

продажи (товар). 

Социо-игровая технология 

(работа в малых группах).  

Загадки «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

6  Трудиться  - 

всегда 

пригодиться  

Разбираемся, что будет, если люди 

перестанут работать и трудиться  

Читаем, обсуждаем, разгадываем 

загадки, представляем, рисуем  



201 

 

7  Мини-спектакль 

«В волшебном 

лесу»  

Закрепляем понятия: трудиться, 

работать и зарабатывать.  

Интерактивный мини-спектакль  

8  Труд во благо  Закрепление материала.  Итоговое мероприятие по теме 

Тема 2. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

9  Как придумали 

деньги  

Деньги – мера оценки труда 

(вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена товаров 

и услуг).  

Беседа, чтение, разгадываем 

загадки, рассказ  

10  Какие бывают 

деньги 

Виды денег (монеты, банкноты).  Социо-игровая технология  

(работа в малых группах). 

Беседа, исследование, чтение, 

игра «Нарисуем деньги для 

нашей группы»  

11 Как выглядят 

деньги и откуда 

берутся  

Изготовление денег: печать, 

чеканка.  

Беседа, исследование, чтение,– 

придумываем деньги для группы.  

Тематический стенд «Какие 

деньги были и какими стали»  

12  Как деньги 

попадают к нам 

в дом.  

Труд и доходы.  

Вознаграждение за честный труд.  

 

Беседа, обсуждение, игра «Как 

потопаешь, так и полопаешь» 

13 Трудовая 

денежка всегда 

крепка 

Заработная плата родителей, пенсия 

дедушек и бабушек. Считай деньги 

в своем кармане, а не в чужом. 

Сказка «Трудовые деньги». 

Рассказ «Отец и сын» 

14  Образовательны

й веб-квест 

«Путешествие с 

Гномом 

Экономом»  

Закрепляем понятия «деньги», 

«труд», «доходы», «расходы».  

Веб-квест «Путешествие с 

Гномом по Денежному городу»  

15  Откуда берутся 

деньги и зачем 

они нужны?  

Закрепление материала.  Итоговое мероприятие по теме 

 

Тема 3. «Покупаем, продаем и обмениваем»  

16  Потребности и 

желания (1) 

Домашнее хозяйство, главные 

потребности человека, желания и 

капризы.  

Исследование: что необходимо 

человеку для жизни, игра 

«Выбираем самое важное» 

17 Потребности и 

желания (2) 

Соотносим потребности, желания и 

возможности.  

Ситуационные задачки, рассказ 

«Про капризного Артема», 

обсуждение  

18 Мини-спектакль 

«История про 

заек Мазаек»  

Различаем разницу между 

желаниями и потребностями.  

Учимся задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли мне 

нужна та или иная вещь, игрушка и 

пр., есть ли возможность это 

купить.  

Интерактивный мини-спектакль  
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19  Где покупают и 

продают разные 

товары? (1)  

Торговые предприятия: магазины, 

киоски, ларьки 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах). Игра 

«Где что купить?», обсуждение, 

папка-передвижка «Мы идем за 

покупками»  

20 Где покупают и 

продают разные 

товары? (2) 

Торговые предприятия: базары, 

рынки, ярмарки, торговые центры. 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах). Игра 

«Где что купить?», обсуждение, 

тематический стенд. 

21  Наша мастерская 

(1) 

Изготавливаются товары для 

ярмарки: рисуем, клеим, вырезаем, 

лепим и пр.  

Технология моделирования.  

Творческо-трудовая 

деятельность  

22 Наша мастер - 

класс (2) 

Изготавливаются товары для города 

мастеров: рисуем, клеим, вырезаем, 

лепим и пр.  

Технология моделирования.  

Творческо-трудовая 

деятельность  

23  Стоимость и 

цена товара  

Разбираем цепочку товар-

стоимость-цена. Определяем 

стоимость товара (сделанных 

поделок: затраченные материалы, 

наше время и наш труд) и 

формируем цену.  

Игра «Сколько это стоит?», 

беседа «Как складывается 

стоимость товара», обсуждение  

24  Реклама вокруг 

нас: хорошо или 

плохо?  

Формируем правильное отношение 

к рекламе, используя наблюдения, 

рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность  

Сюжетно ролевая игра  (работа в 

подгруппах). Рекламируем 

собственные поделки. 

25 Создаем рекламу Формируем правильное отношение 

к рекламе, используя наблюдения, 

рассказы детей, организуя 

продуктивную деятельность  

Сюжетно ролевая игра  (работа в 

подгруппах). Рекламируем 

книжки для чтения в группе, 

игрушки для мини-спектаклей  

26  Выгодно – 

невыгодно  

Волшебные правила для покупателя 

и продавца, обмен, подарок, 

реклама.  

Ситуационные задачи, игра 

«Выбираем: дорого-дешево, 

выгодно-невыгодно». 

27 Обмен – подарок   Волшебные правила для покупателя 

и продавца, обмен, подарок, 

реклама.  

Сказка «Что за птица?» – обмен, 

сказка «Как старик корову 

продавал», «Что может реклама» 

– обсуждение  

28  Русская ярмарка  Ярмарка и ее атрибуты: шуты и 

скоморохи, зазывалы, конкурсы и 

балаганы, шарманка, Петрушка, 

купцы, ремесленники, торговцы, 

торговые соглашения.  Используем 

деньги нашей группы, придуманные 

ранее.  

Обсуждение, игра-праздник 

«Русская ярмарка»: покупаем и 

продаем свои поделки, 

торгуемся, обмениваемся, 

заключаем торговые соглашения, 

веселимся.  

29  Сюжетно-

ролевая игра 

«Торговый 

Центр» 

Закрепление материала по темам: 

труд, деньги, товар, реклама. 

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  

 

30 Сюжетно-

ролевая игра 

Закрепление материала. Праздник в 

рамках «Финансовой недели». 

Сюжетно ролевая игра  

(работа в подгруппах).  
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«Развлекательны

й Центр» 

 

 

Перспективное планирование. Подготовительная группа 

Тема 1. «Тратим разумно, сберегаем и экономим»  

№ 

п/п  

Тема  Содержание образовательного 

мероприятия  

Педагогические технологии  

1  Тратим разумно, 

экономим  

Деньги зарабатываются трудом, и 

поэтому тратить их необходимо 

только с пользой, относиться к ним 

бережливо.  

Бережливый человек всегда богаче.  

Воспитываем бережное отношение 

к труду и деньгам.  

Беседа, чтение, игра «Деньги 

получил – ерунды накупил», 

викторина «Разумные траты 

сказочных героев», игра 

«Открываем бутербродную»  

2  Мини-спектакль 

«Лисенок 

Рыжик»  

В процессе постановки дети 

уясняют, что тратить можно мудро, 

с пользой для себя, а можно тратить 

понапрасну, без толку, 

бессмысленно.  

Навык бережливости, грамотного 

расходования вырабатывается с 

детства.  

Интерактивный мини-спектакль  

3  Копим и 

сберегаем  

Уясняем: зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить, 

копить непросто, но полезно, 

ответственно и важно.  

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах). 

Ситуационные задачки, папка-

передвижка «Мы копим», 

обсуждения, игра «Копим и 

сберегаем»  

4  Мини-спектакль 

«Копилка»  

Закрепляем понятия «откладывать», 

«копить», «сберегать». 

Обыкновенная копилка поможет 

понять, как важно прилагать усилия 

к тому, чтобы обрести желаемую 

вещь, научит экономить и даст 

возможность распоряжаться 

личными деньгами 

Интерактивный мини-спектакль  

5  Творческое 

занятие «Наша 

мастерская» (1) 

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми делами, 

экономить, беречь свои вещи.  

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах). Дети 

занимаются посильным 

ремонтом игрушек, в том числе 

принесенных из дома.  

6 Творческое 

занятие «Наша 

мастерская» (2) 

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми делами, 

экономить, беречь свои вещи.  

Дети делают поделки и экономят 

материал: бумагу, краски и пр.  

7 Мини-спектакль 

«День 

рождения»  

Узнаем, что о подарках надо думать 

заранее, подарки надо подбирать 

или мастерить.  

Интерактивный мини-спектакль  

8 Экскурсия в 

магазин 

Учимся сопоставлять цену товара с 

имеющимися наличными деньгами, 

Игра «Покупаем продукты к 

празднику»  
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«Продукты»  производить операции купли-

продажи. Этому предшествует 

беседа с детьми о правилах 

поведения в общественных местах.  

9 Экскурсия в 

магазин 

«Игрушки»  

Учимся сопоставлять цену товара с 

имеющимися наличными деньгами, 

производить операции купли-

продажи. Этому предшествует 

беседа с детьми о правилах 

поведения в общественных местах.  

Игра «Покупаем подарки на день 

рождения»  

10 Досуг 

«Сберегаем и 

экономим»  

Закрепление материала. 

Бережливость, экономия, разумное 

отношение к расходам (поделиться 

своими сбережениями, порой 

абсолютно бескорыстно).  

Итоговое мероприятие по теме 

 

Тема 5. «Учимся занимать и отдавать долги»  

11  Занимаем и 

одалживаем  

Знакомимся с понятиями 

«одалживать», «занимать». Занять – 

взять что-то взаймы на время, 

одолжить – дать что-то взаймы на 

время.  

Беседа, ситуационные задачки, 

игра «Занять и одолжить», папка-

передвижка «Занимаем и 

одалживаем».  

12  Долги  Знакомимся с рассказом Валентины 

Осеевой «Долг» и русской 

поговоркой «долги к земле 

придавили». Выясняем, что долг 

может быть не только денежным, 

невыполненные обещания – это 

тоже долг. 

Чтение, обсуждение, читаем 

рассказ «Долг», обсуждаем 

рассказ и русскую поговорку  

13  Заплатить долг 

скорее, так 

будет веселее  

Осознаем, что если взял что-то в 

долг на время, обязан вовремя 

вернуть (возвратить).  

Обсуждаем русские пословицы:  

- Умей взять, умей и отдать!  

- В долг брать легко, а отдавать 

тяжело.  

14  Мини-

спектакль 

«Долг»  

Закрепляем понятия: «занимать», 

«одалживать», «долг», «должник».  

Интерактивный мини-спектакль  

15  Досуг «Долг и 

ответственност

ь»  

Закрепление материала. 

Воспитываем ответственность: если 

не уверен – лучше не обещать и не 

занимать. Долг – это серьезное 

обязательство.  

Итоговое мероприятие по теме 

 

Тема 6. «Учимся планировать» 

16  Учимся 

планировать  

Знакомим с понятием «план».  

Объясняем важность составления 

планов. Закладываем основы 

планирования.  Начинаем с 

планирования своего дня.  

Учимся организовывать свое время.  

Технология «Клубный час».  

Игра «План на следующий день», 

папка-передвижка «Мы 

планируем», беседа.  
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17  Планируем 

свои расходы  

Учимся решать несложные 

экономические задачи.  

 

Экономические задачки (сравни 

цены, поездка в зоопарк и др.) 

Игровое задание – рассчитай 

сумму покупки в первом и во 

втором магазине, определи, в 

каком из магазинов выгоднее 

совершать покупки. 

18  Творим добро  Понятие «потребности человека», 

закрепить названия основных 

потребностей и что к ним 

относится, уточнить, от чего 

зависят потребности человека, 

продолжать учить решать 

проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы, 

активизировать словарь. 

Сюжетно-ролевая игра  

(работа в подгруппах)  

19 Сделал дело – 

гуляй смело  

Учимся подводить итоги всего, что 

планировали и делали, 

анализировать поступки, искать 

эффективные решения, думать 

сообща.  

Игра «Сделал дело – гуляй 

смело», исследование, 

ситуационные задачки  

20 Мини-

спектакль 

«План лисенка 

Рыжика»  

Закрепляем понятия: цель, план, 

планировать.  

Интерактивный мини-спектакль  

21  Ставлю цель и 

планирую   

Закрепление материала. 

Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить 

планы, действовать по плану и 

достигать цели.  

Технология «Ситуация месяца».  

 

22 Планируем 

свои дела  

Закрепление материала. 

Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить 

планы, действовать по плану и 

достигать цели.  

Итоговое мероприятие  

Тема 7. «Что такое богатство?»  

23  Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

Знакомство с профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и услуги. 

 

Социо-игровая технология  

(работа в малых группах). Игра: 

«Что создается трудом», 

викторина «Угадай профессию», 

загадки «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

24 Наше богатство 

(1)  

Выясняем, что не все продается и 

покупается, что главные ценности 

(жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не 

купишь.  

Беседа, ситуационные задачи, 

игра «Что нельзя купить?», 

читаем и обсуждаем рассказ 

«Как Валюша бабушке сон 

покупала».   
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25 Наше богатство 

(2)  

Формируем представление об 

истинных ценностях и богатстве 

человека.  

Читаем и обсуждаем сказки 

«Бедные богатые», «Ум и 

богатство». Конкурс проектов 

«Наше богатство»  

26  Щедрость и 

жадность (1) 

Разбираемся, что такое корысть, 

жадность и почему это плохо.  

Читаем и обсуждаем рассказ  

В. Сухомлинского «Жадный 

мальчик», обсуждаем поговорки, 

пословицы  

27 Щедрость и 

жадность (2) 

Обсуждаем такое качество 

человека, как щедрость, изображаем 

при помощи художественных 

приемов.  

Читаем и обсуждаем сказку «Два 

жадных медвежонка», обсуждаем 

поговорки, пословицы  

28  Бережливость  Осознаем, что бережливый человек 

всегда умеет трудиться, мастерить 

своими руками и радоваться от 

того, что сделал что-то 

самостоятельно. Бережливость, 

трудолюбие, благородство, 

честность – качества человека с 

правильным отношением к деньгам. 

Интерактивный мини-спектакль 

«Секрет белочки»  

29  Сюжетно-

ролевая игра 

«Супермаркет»  

Закрепление материала по теме Сюжетно – ролевая игра  

30  Сюжетно-

ролевая игра 

«Торгово – 

развлекательны

й центр»  

Праздник в рамках «Финансовой 

недели».  

Сюжетно – ролевая игра  

 

 

3. Программа «Лего страна» 

Программа «Лего - страна» для детей 3 – 7 лет (обеспечивает вариативность 

образовательного процесса, учет индивидуальных потребностей и возможностей детей)  3-4 

года 

Задачи: 

Первое полугодие: 

- Учить называть детали лего-конструктора «Дупло» 

- Простейшему анализу сооружѐнных построек (выделять форму, величину, цвет деталей) 

- Выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными условиями 

- Сравнивать предметы по длине и ширине 

- Обогащать речь словосочетаниями 

- Конструировать по образцу и условиям 

- Различать по цвету и форме 

- Развивать зрительно-моторную координацию при соединении деталей  конструктора, 

добиваться точности в процессе операционных действий 

Второе полугодие: 

- Познакомить с новыми деталями 

- Учить воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить

 его конструктивное решение 
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- Оформлять свой замысел путѐм предварительного называния будущей 

постройки 

- Развивать и поддерживать замысел в процессе развѐртывания конструктивной деятельности, 

помогать еѐ осуществлять 

- Формировать умение использовать полученные знания в самостоятельных постройках по 

замыслу. 

 

4-5 лет 

Задачи: 

Первое полугодие: 

- Расширять и обогащать практический опыт детей в процессе конструирования. 

- Использовать специальные способы и приѐмы с помощью наглядных моделей и    схем. 

- Учить определять изображѐнный на схеме предмет, указывать его функцию. 

- Формировать представление, что схема несѐт информацию не только о том, какой предмет 

на ней изображѐн, но и какой материал необходим для создания конструкции по схеме, а 

также о способе пространственного расположения деталей и их соединения. 

- Учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия. 

- Формировать умение строить по схеме. 

- Учить сооружать постройки с перекрытиями. Делать постройку прочной, точно соединять 

детали между собой. 

- Конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать еѐ общее описание. 

-Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

 Второе полугодие: 

- Закреплять умение анализировать конструктивную и графические модели. 

- Учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек, для которых она 

предназначается. 

- Правильно называть детали лего-конструктора. 

- Продолжать закреплять умение соотносить реальную конструкцию со схемой. 

- Учить заранее обдумывать назначение будущей постройки, намечать цели деятельности. 

-Сравнивать полученную постройку с задуманной. 

- Развивать способность к контролю за качеством и результатом работы. 

 

5-6 лет 

Первое полугодие: 

- Закреплять приобретѐнные в средней группе умения. 

- Развивать наблюдательность, уточнять представление о форме предметов и их частей, их 

пространственном расположении, относительной величине, различии и сходстве. 

- Развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение работать сосредоточенно. 

- Учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, фотографий, 

чертежей. 

- Продолжать знакомить с новыми деталями. 

- Добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной задачи. 

- Учить заранее обдумывать замысел будущей постройки, представлять еѐ общее 

конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся строительным материалом. 

Второе полугодие: 

- Учить работать с мелкими деталями. 

- Создавать более сложные постройки. 
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- Работать вместе, не мешая друг другу, создавать коллективные постройки. 

- Учить рассказывать о постройке других воспитанников. 

- Самостоятельно распределять обязанности. 

- Учить помогать товарищам в трудную минуту. 

- Возводить конструкцию по чертежам без опоры на образец. 

- Формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными 

условиями. 

- Направлять детское воображение на создание новых оригинальных конструкций. 

- Развивать творческую активность. 

- Навыки межличностного общения и коллективного творчества. 

 

6-7 лет 

 

Задачи: 

- Закреплять навыки, полученные в старшей группе. 

- Обучать конструированию по графической модели. 

- Учить строить по замыслу, развивать воображение, умение заранее обдумывать предметное 

содержание, назначение и строение будущей постройки, строительного материала и 

возможности конструкции в пространстве. 

- Учить работать в группе(внимательно относиться друг к друга, договариваться о 

совместной работе, распределять обязанности, планировать общую работу, действовать 

согласно договору, плану, конструировать в соответствии с общим решением). 

 

                   Содержание образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога и детей по LEGO-конструированию направлена в первую 

очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, занятия 

основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с другом. 

Работа с LEGO деталями учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень важно. 

Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. 

Ломая свою собственную постройку из LEGO–конструктора, ребенок имеет возможность 

создать другую или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, выступая в 

роли творца. В начале совместной деятельности с детьми включаются серии свободных игр с 

использованием LEGO-конструктора, чтобы удовлетворить желание ребенка потрогать, 

пощупать эти детали и просто поиграть с ними. Затем обязательно проводится пальчиковая 

гимнастика. Пальчиковая гимнастика, физкультминутка подбирается с учетом темы 

совместной деятельности. В наборах LEGO-конструктора много разнообразных деталей. На 

занятиях предлагается детям просмотр презентаций, видеоматериалов с сюжетами по теме, в 

которых показаны моменты сборки конструкции, либо представлены задания 

интеллектуального плана. При планировании совместной деятельности отдается 

предпочтение различным игровым формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети 

учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им продвигаться 

вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и решать новые, более 

сложные задачи.      Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, 

полученными на занятиях по математике, окружающему миру, развитию речи, 

изобразительному искусству, но и углубляют их. Темы занятий подобраны таким образом, 

чтобы кроме решения конкретных конструкторских задач ребенок расширял кругозор: 

сказки, архитектура, животные, птицы, транспорт, космос. В совместной деятельности по 

LEGO-конструированию дети пробуют установить, на что похож предмет и чем он 

отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; 
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начинают решать конструкторские задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 

представлять предметы в различных пространственных положениях. В процессе занятий идет 

работа над развитием воображения, мелкой моторики (ручной ловкости), творческих 

задатков, развитие диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. 

Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ребята 

учатся работать с предложенными инструкциями, схемами, делать постройку по замыслу, 

заданным условиям, образцу. Работу с детьми следует начинать с самых простых построек, 

учить правильно, соединять детали, рассматривать образец, «читать» схему, предварительно 

соотнеся ее с конкретным образцом постройки. При создании конструкций дети сначала 

анализируют образец либо схему постройки находят в постройке основные части, называют 

и показывают детали, из которых эти части предмета построены, потом определяют порядок 

строительных действий. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое отношение к проделанной работе, рассказывает о 

ходе выполнения задания, о назначении конструкции. После выполнения каждого отдельного 

этапа работы проверяем вместе с детьми правильность соединения деталей, сравниваем с 

образцом либо схемой. В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия 

предлагаемые задания могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных 

форм работы способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном 

взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и 

навыками. 

4.  

5. Перспективное планирование в младшей группе 

Месяц Тема Цели 

се
н

тя
б

р
ь
 

Знакомство с лего- 

кабинетом 

Познакомить с лего-конструктором. Закреплять знания 

цвета и формы 

Ворота для 

заборчика 

Учить выполнять простейшую конструкцию ( из 

мягкого лего) – ворота, устанавливать опоры и класть на 

них перекладину 

Пирамидка Учить строить простейшие постройки. Формировать 

бережное отношение к конструктору 

Башенка Учить строить простейшие постройки. Формировать 

бережное отношение к конструктору 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация: «ЛЕГО – нужная игра!». 

Рекомендации: беседа с детьми «Строительство забора» (конструкция, прочность и т.д.) 
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о
к
тя

б
р
ь
 

Здравствуй, лес! Познакомить с некоторыми видами деревьев, растущих 

в лесу, научить различать деревья 

Мы в лесу 

построим дом 

Развивать творческое воображение. Учить подражать 

звукам и движениям персонажей Учить строить дом из 

лего-конструктора 

Разные домики Закреплять умение строить домики 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать 

общее описание Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

Взаимодействие с родителями: 

1. Рекомендации: - Придумать варианты дорожек (расположение кирпичиков, цветовая 

гамма) 

н
о
я
б
р
ь
 

Мебель для 

комнаты 

Развивать способности выделять в предметах их 

функциональные частиУчить анализировать образец 

Мебель для кухни Закреплять умение строить мебель. Запоминать название 

предметов мебели 

Печка Познакомить с русской печкой. Развивать воображение, 

фантазию Учить строить печку из конструктора 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать 

общее описание Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

Взаимодействие с родителями: 

1.Консультации: «Игра в жизни ребѐнка». 

д
ек

а
б
р
ь
 

Утята в озере Учить внимательно слушать стихотворение 

Строить из конструктора утят 

Волшебные 

рыбки 

Рассказать о рыбах. Учить строить рыб из конструктора 

Мостик через 

речку 

Учить строить мостик, точно соединять строительные 

детали 

Конструирование 

по замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать 

общее описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность 

Взаимодействие с родителями: 

1.Рекомендации: Придумать варианты зимних построек (горки, лабиринты и т.д.) 

2.Выставка - конкурс «Новогодняя игрушка из LEGO – конструктора» 

3.Рекомендации и индивидуальные беседы по возникшим трудностям и вопросам по игре 

с LEGO – конструктором 

я
н

в
ар

ь 

Построим загон 

для коров 

Закреплять понятия «высокий», «низкий". Учить выполнять 

задания по условиям Развивать творчество, воображение, 

фантазию 

Грузовая машина Учить создавать простейшую модель грузовой машины 

Выделять основные части и детали 

Домик фермера Формировать обобщѐнные представления о домах Учить 

сооружать постройки с перекрытиями. Делать их 

прочными 
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  Развивать умение выделять части. Познакомить с 

понятием «фундамент» 

Мельница Рассказать о мельнице. Развивать воображение, 

фантазию 

Взаимодействие с родителями: 

Информационный стенд: «LEGO – развивающая и обучающая среда». 

Индивидуальная, дифференцированная работа с разными категориями родителей. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Машина с 

прицепом 

Учить строить машину с прицепом.Развивать навыки 

конструирования 

Пожарная машина Познакомить с профессией пожарного.Учить строить 

пожарную машину 

Кораблик Рассказать о кораблях. Учить строить более сложную 

постройку Развивать внимание, навыки 

конструирования 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки. Называть 

еѐ тему, давать описание Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Взаимодействие с родителями: 

1.Фото-выставка «Вот как мы умеем!» (фото с занятий) 

м
ар

т 

Детская площадка Показать детскую площадку. Построить песочницу, 

лесенки 

Горка для ребят Продолжать знакомить с детской площадкой. Развивать 

память и наблюдательность 

Все работы хороши Познакомить с разными профессиями. Учить отличать 

их по внешнему виду Воспитывать уважение к труду 

взрослых 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Взаимодействие с родителями: 

Консультации: «Формирование и развитие элементарных математических 

представлений с помощью LEGO – конструктора»; «Как выбрать конструктор для детей 

младшего дошкольного возраста» 

Информационный стенд: «Играм в LEGO вместе с мамой!» 

Выставка детских работ, посвящѐнная Международному женскому дню 

ап
р
ел

ь
 

Ракета Рассказать о космосе. Учить строить ракету. 

Луноход Рассказать о луноходе. Учить строить из деталей 

конструктора. 

Космонавты Продолжать знакомить с космосом. Учить строить 

космонавтов из мелких деталей. 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

1.Буклет «Советы для заботливых родителей» (предварительная работа перед игрой в 

LEGO – конструктор) 
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Индивидуальная, дифференцированная работа с родителями. 

Выставка фоторабот детей на сайте ДОУ и выставочной зоне ЛЕГО – центра 

м
ай

 
Животные в зоопарке Продолжать знакомить с зоопарком. Учить строить 

утку, слона. 

Вольер для тигров 

и львов 

Учить всем вместе строить одну поделку. 

Крокодил Учить строить крокодила 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Взаимодействие с родителями: 

Консультации: «Использование LEGO-конструктора в разных видах деятельности», 

«Успехи детей в первый год общения с ЛЕГО конструктором» 

Выставка детских работ 

6.  

7. Перспективное планирование в средней группе 

Месяц Тема Цели 

се
н

тя
б

р
ь
 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять навыки, полученные в младшей группе 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть еѐ тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

Башня Закреплять навыки, полученные в младшей группе, и 

приѐмы построек снизу вверх. Учить строить 

простейшие постройки. Формировать бережное 

отношение к конструктору 

Строим лес Закреплять умение строить лесные деревья. Учить 

отличать деревья друг от 

друга. Закреплять названия деталей, цвет 

Мостик Учить строить мостик, точно соединять строительные 

детали, накладывать их друг на друга 

Взаимодействие с родителями: 

1. Консультация для родителей «Создание эффективной предметно – развивающей среды 

по лего-конструированию в домашних условиях» 

о
к
тя

б
р
ь
 

Весѐлые утята Разучивать стихотворения про утят. Учить строить утят, 

используя различные детали 

Красивые рыбки Уточнять и расширять представления о рыбах. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы. Учить строить морских обитателей 

Гусѐнок Учить строить из конструктора гусѐнка 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

1. Консультация для родителей «Развитие способностей к рефлексии, анализу, 

планированию деятельности посредством лего – конструктора» 
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2. Выставка детских работ. 

н
о
я
б
р
ь
 

Улитка Учить строить улитку. Воспитывать добрые отношения. 

Развивать память, мышление, внимание. 

Большие и маленькие 

пирамидки 

Учить строить разные пирамидки. 

Развивать внимание, мелкую моторику рук. 

Учить бережно относиться к конструктору 

Ворота для заборчика Учить строить ворота для заборчика. 

Аккуратно и крепко скреплять детали лего- 

конструктора «Дупло» 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация для родителей « Развитие индивидуальных способностей ребенка и его 

творческой активности с помощью лего – конструирования. 

Фотовыставка «Мои достижения в LEGO» 

д
ек

а
б
р
ь
 

Лесной домик Учит строить дом. Распределять детали лего-

конструктора правильно Развивать творческое 

воображение, навыки конструирования 

Мебель Развивать способность выделять в реальных предметах 

их функциональные части. Учить анализировать 

Образец. 

Русская печь Рассказать о русской печке. Развивать воображение, 

фантазию. 

Учить строить печку из конструктора 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть еѐ тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность 

Взаимодействие с родителями: 

Консультирование (консультации.) 

Выставка - конкурс «Новогодняя Елка из LEGO – конструктора» 

Индивидуальная, дифференцированная работа с разными категориями родителей 

3.Рекомендации и индивидуальные беседы по возникшим трудностям и вопросам по игре 

с LEGO – конструктором. 

я
н

в
ар

ь 

Загон для коров и 

лошадей 

Учить строить загоны по условиям. Равивать глазомер, 

навыки конструирования. Мелкую моторику рук 

Грузовик Учить строить различные машины, используя детали 

лего-конструктора 

Дом фермера Учить строить большой дом для фермера. Развивать 

фантазию, творчество. 

Учить доводить начатое дело до конца 

Мельница Учить строить мельницу 

Развивать воображение, фантазию 

Взаимодействие с родителями: 

1. Информационно-просветительские материалы (ширмы, папки, буклеты и пр.) 

2.Информационный стенд; «Конструктивные игры для детей 4-5 - го года жизни». 

3.Составление совместных рассказов на тему «Мои любимые зимние игры». 
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ф
ев

р
ал

ь
 

Знакомство со 

светофором 

Учить слушать сказку. 

Рассказать о светофоре. 

Закреплять навыки конструирования. 

Продолжение 

знакомства со 

светофором 

Продолжать знакомить со светофором. Учить правила 

дорожного движения. 

Строить проезжую часть и надземный переход. 

Робот Познакомить с игрушкой робот. 

Учить строить из лего-конструктора 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть еѐ тему, давать общее описание. 

Взаимодействие с родителями: 

Выставка конкурс «Мы играем в LEGO» 

Конкурс «Стихи о LEGO!» для детей и родителей. 

Индивидуальная, дифференцированная работа с разными категориями родителей 

«Вопросы и ответы» 

м
ар

т 

Мы едем в зоопарк Учить отличать хищников от травоядных животных 

Слон Учить строить слона. Продолжать знакомить с 

обитателями зоопарка 

Обезьяна Учить строить обезьяну. Продолжать знакомить с 

обитателями зоопарка. 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация для родителей «Для юных архитекторов» 

Совместное занятие с родителями «Подарок нашим мамам» 

ап
р
ел

ь
 

Ракета, 

космонавты 

Рассказать о космических ракетах и космонавтах. Учить 

строить ракету и космонавтов. 

Грузовая машина с 

прицепом 

Учить сооружать знакомую конструкцию по 

графической модели, соотносить еѐ элементы с частями 

предмета 

Корабли Дать обобщѐнное представление о кораблях. Учить 

способам конструирования. Закреплять имеющиеся 

навыки конструирования. Учить сочетать в постройке 

детали по форме и цвету, устанавливать 

пространственное расположение построек 

Поезд Познакомить с приѐмами сцепления кирпичиков с 

колѐсами, друг с другом, основными частями поезда. 

Развивать фантазию, воображение. 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация для родителей «Конструирование. Что это такое?» 

Выставка и фотовыставка работ 

м
ай

 

Разные профессии Рассказать о некоторых профессиях (фермер, доярка, 

повар, водитель) 

Пожарная машина Рассказать о работниках пожарной части. Учить строить 
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  из конструктора пожарную часть и пожарную машину 

Развивать творчество и логическое мышление 

Учить понимать нужность профессии 

Самолѐт Рассказать о профессии лѐтчика. Учить строить самолѐт, 

выделяя функциональные части. Развивать интерес и 

творчество 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

1. Консультация для родителей «Родителям о конструкторах ЛЕГО» 

8.  

9. Перспективное планирование в старшей группе 

Месяц тема цели 

се
н

тя
б

р
ь
 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять навыки, полученные в средней группе. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть еѐ тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Избушка на курьих 

ножках 

Учить работать в коллективе дружно, помогая друг 

другу 

Мостик через речку Учить строить мостик. Развивать мелкую моторику рук 

и навыки конструирования. Учить доводить начатое 

дело до конца. 

Колодец Учить коллективно строить простейшую постройку. 

Взаимодействие с родителями: 

1. Консультация для родителей «Создание эффективной предметно – развивающей среды 

по лего-конструированию в домашних условиях» 

о
к
тя

б
р
ь
 

Дом лесника Учить строить большой дом для лесника 

Разные домики Учить строить домики разной величины и длины 

Кафе Учить создавать сложную постройку, работать вместе, 

не мешая друг другу 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять навыки, полученные в средней группе. 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть еѐ тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация для родителей « Развитие способностей к рефлексии, анализу, 

планированию деятельности посредством лего – конструктора» 

Выставка детских работ 
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н
о
я
б
р
ь
 

Плывут корабли Рассказать о водном транспорте. Учить строить 

корабли. Развивать творчество, фантазию, мелкую 

моторику рук. 

Катер Учить выделять в постройке еѐ функциональные части. 

Совершенствовать умение анализировать образец, 

графическое изображение постройки, выделять в ней 

существенные части. Обогаш\щать речь обобщающими 

понятиями : «водный, речной, морской транспорт». 

Пароход Закреплять знания водном транспорте. Закреплять 

навыки конструирования. 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки. Называть 

еѐ тему, давать общеее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация для родителей « Развитие индивидуальных способностей ребенка и его 

творческой активности с помощью лего – конструирования» 

Фотовыставка «Мои достижения в LEGO» 

д
ек

а
б
р
ь
 

Зоопарк Закреплять представления о многоообразии животного 

мира. Развивать способность анализировать, делать 

выводы. 

Слон Учить строить слона. Развивать творческие навыки, 

терпение. 

Верблюд Учить строить верблюда 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки. Называть 

еѐ тему, давать общеее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

Консультирование (консультации.) 

Выставка - конкурс «Новогодняя Елка из LEGO – конструктора» 

Индивидуальная, дифференцированная работа с разными категориями родителей 

4.Рекомендации и индивидуальные беседы по возникшим трудностям и вопросам по игре 

с LEGO – конструктором. 

я
н

в
ар

ь 

Домашние 

животные 

Учить строить собаку и кошку. Развивать творчество, 

фантазию, навыки конструирования 

Дети Учить строить мальчика и девочку. Учить рассказывать 

о постройке 

Дом фермера Учить находить материал для постройки 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

1.Информационный стенд; «Конструктивные игры для детей 4-5 - го года жизни». 

ф
ев

р
ал

ь
 

Грузовой 

автомобиль 

Учить создавать сложную постройку грузовой машины. 

Учить правильно соединять детали. 

Пожарная часть Рассказать о профессии пожарного. Учить строить 

пожарную машину и пожарную часть. Выучить телефон 

пожарной части. 
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 Самолѐт Закреплять знаия о профессии лѐтчика. Учить строить 

самолѐт по схеме. 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

Выставка конкурс «Мы играем в LEGO» 

Конкурс «Стихи о LEGO!» для детей и родителей. 

Индивидуальная, дифференцированная работа с разными категориями родителей 

«Вопросы и ответы» 

м
ар

т 

Поезд мчится Учить строить шпалы разными способами по схемам и 

поезд по образцу. 

Беседка Закреплять представления о назначении и строении 

беседок, об их частях. Учить строить беседку. 

Пастбище Уточнять и закреплять знания о домашних животных, 

их назначении и пользе для человека. Воспитывать 

любознательность. Учить строить загоны для домашних 

животных разными способами. 

Конструирование по 

замыслу 

Учить строить загоны для домашних животных разными 

способами. Закреплять полученные навыки. Учить 

заранее обдумывать содержание будущей постройки, 

называть еѐ тему, давать общее описание. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

1. Выставка фоторабот детей на сайте ДОУ и выставочной зоне ЛЕГО – центра 

ап
р
ел

ь
 

Ракета, 

космонавты 

Рассказать о первом космонавте нашей страны. Учить 

строить ракету по схеме. 

Светофор, 

регулировщик 

Закреплять знания о светофоре. 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Робот Показать игрушку робот. Учить строить робота. 

Речные рыбки Учить строить рыб. Развивать навыки конструирования, 

мелкую моторику рук. 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация для родителей «Конструирование. Что это такое?» 

Выставка и фотовыставка работ 

м
ай

 

Аквариум Познакомить с обитателями аквариума. Учить строить 

аквариум. 

Лабиринт Познакомить с плоскостным конструированием. 

Развивать внимание, наблюдательность, мышление, 

мелкую моторику рук. 

Попугай Продолжать знакомить с плоскостным 

конструированием. Развивать внимание, мелкую 

моторику рук. 

Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть 

еѐ тему, давать общее описание. Развивать творческую 
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  инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация для родителей «Родителям о конструкторах ЛЕГО» 

Выставка детских работ 

 

Перспективное планирование в подготовительной школе группе 

Месяц Тема Цели 

се
н

тя
б

р
ь
 

Знакомство с 

компонентами 

конструктора 

LEGO WeDo 

Закреплять полученные навыки в старшей группе. 

Знакомство с 

наборомсодержащи м 

балки, оси, 

соединительные 

элементы, крюки 

подъемных кранов, 

шестеренки, шины 

колес и др. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Забавные механизмы 

«Умная вертушка» 

Знакомство с «первыми шагами»; конструирование 

модели. Развивать творческое воображение. 

«Умная вертушка» Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Закреплять умение строить по карточке. 

Взаимодействие с родителями: 

1.Консультации: «Игра в жизни ребѐнка». 

о
к
тя

б
р
ь
 

«Танцующие 

птицы» 

Знакомство с «первыми шагами»; конструирование модели. 

Учить строить по схеме. Находить в схемах сходство и 

различия. Учить рассказывать о проделанной работе. 

«Танцующие 

птицы» 

Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Закреплять навыки конструирования. 

«Обезьяна 

барабанщица» 

Знакомство с «первыми шагами»; конструирование модели. 

Учить строить более сложные постройки. 

«Обезьяна 

барабанщица» 

Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Закреплять полученные навыки. Развивать 

творческую инициативу 

и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

Информационный стенд: «LEGO – развивающая и обучающая среда». 

Индивидуальная, дифференцированная работа с разными категориями родителей. 

н
о
я
б
р
ь
 

Дополнительные 

задания 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Звери 

«Голодный 

аллигатор» 

Знакомство с «первыми шагами»; конструирование 

модели. Закреплять постройки , их виды. 

«Голодный 

аллигатор» 

Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Учить строить аллигатора по схеме. 

Развивать память. Внимание. 

«Рычащий лев» Знакомство с «первыми шагами»; конструирование 

модели. Закреплять полученные навыки. Развивать 

творческую инициативу и самостоятельность. 
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Взаимодействие с родителями: 

1.Фото-выставка «Вот как мы умеем!» (фото с занятий) 

д
ек

а
б
р
ь
 

«Рычащий лев» Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Уточнять и закреплять знания,Воспитывать 

любознательность, навыки конструирования. 

Животный мир 

« Порхающая птица 

Знакомство с «первыми шагами»; конструирование 

модели. Вызвать положительные эмоции . 

«Порхающая птица» Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Закреплять навыки строить по схемам. 

Дополнительные 

задания 

Закреплять навыки, полученные на прошлых занятиях. 

Взаимодействие с родителями: 

1.Рекомендации: Придумать варианты зимних построек (горки, лабиринты и т.д.) 

Выставка - конкурс «Новогодняя игрушка изLEGO WeDo» 

Рекомендации и индивидуальные беседы по возникшим трудностям и вопросам по игре 

с LEGO WeDo 

я
н

в
ар

ь 

Футбол 

«Нападающий» 

Знакомство с «первыми шагами»; конструирование 

модели. Учить строить сложную постройку. 

«Нападающий» Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Продолжать строить сложную постройку. 

«Вратарь » Знакомство с «первыми шагами»; конструирование 

модели. Развивать память, навыки конструирования. 

«Вратарь» Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Учить определять особенности формы 

деталей конструктора, размера и расположения. 

Взаимодействие с родителями: 

Буклет «Советы для заботливых родителей» (предварительная работа перед игрой в 

LEGO WeDo ) 

Индивидуальная, дифференцированная работа с родителями. 

Выставка фоторабот детей на сайте ДОУ и выставочной зоне ЛЕГО – центра 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Ликующие болельщики» Знакомство с «первыми шагами»; конструирование 

модели. Развивать наблюдательность, внимание, память. 

«Ликующие 

болельщики»: 

Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Закреплять знания о пройденном материале. 

Дополнительные 

задания 

Продолжать строить сложную постройку. 

Приключения 

«Спасение самолета» 

Знакомство с «первыми шагами»; конструирование 

модели. Закреплять полученные навыки. Развивать 

инициативу и самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

Консультации: «Использование LEGO-конструктора в разных видах деятельности», 

«Успехи детей в первый год общения с ЛЕГО конструктором» 

Выставка детских работ 

м
ар

т 

«Спасение самолета» Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Учить определять особенности формы деталей 

конструктора, размера и расположения. 

«Спасение 

великана»  

Знакомство с «первыми шагами»; конструирование модели. 

Закреплять знания о постройках , закреплять знания. 

«Спасение великана» Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Продолжать знакомить с более сложными 

постройками. 
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«Ликующие 

болельщики» 

Знакомство с «первыми шагами»; конструирование модели. 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее обдумывать 

  содержание будущей постройки, называть еѐ тему, давать 

общее описание. Развивать инициативу и 

самостоятельность. 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация для родителей « Развитие способностей к рефлексии, анализу, 

планированию деятельности посредством лего – конструктора» 

Выставка детских работ 

ап
р
ел

ь
 

«Ликующие 

болельщик» 

Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, называть еѐ тему, 

давать общее описание. Развивать инициативу и 

самостоятельность 

«Автомобиль» Знакомство с «первыми шагами»; конструирование модели. 

Учить определять особенности формы деталей конструктора, 

размера и расположения. 

«Автомобиль» Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением). Закреплять полученные навыки. 

Взаимодействие с родителями: 

1. Консультация для родителей « Развитие индивидуальных способностей ребенка и его 

творческой активности с помощью лего – конструирования» 

Фотовыставка «Мои достижения в LEGO» 

м
ай

 

«Морской котик» Знакомство с «первыми шагами»; конструирование модели. 

Учить определять особенности формы деталей конструктора, 

размера и расположения. 

«Морской котик» Развитие (программирование модели с более сложным 

поведением. Учить определять особенности формы деталей 

конструктора, размера и расположения. 

Дополнительные 

задания 

Закреплять пройденный материал 

Взаимодействие с родителями: 

Консультация для родителей «Родителям о конструкторах ЛЕГО» 

Выставка детских работ 

 

2.4. Базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности 

(предметной, игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской) 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных 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 активности 

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
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-  из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

- музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2.5. Базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах активности ребенка 

(восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный  бытовой труд (в помещении и а улице); конструирование из разного 

материала, изобразительное, музыкальная, двигательная. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных 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 активности 

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

-  из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

- музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми   с ЗПР.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы,  которые отображают 

аспекты образовательной среды. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Детском саду возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для 

обучающихся из соседних образовательных организаций). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 



222 
 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым 

ребенком. 

1. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ЗПР. Среда включает знаки и 

символы государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, 

этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится детский сад. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает 

ребенку с ЗПР возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает 

ребенку с ЗПР возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ЗПР возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ЗПР могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ЗПР возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет 

ребенку с ЗПР возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной.  

 

2. Характер взаимодействия ребенка с педагогическими работниками 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. Технологии эффективной социализации Н.П.Гришаевой включает 

девять технологий  

Педагоги  применяет следующие технологии, которые могут быть использованы 

как вместе, так и отдельно: 

- Технология «Дети – волонтеры», предполагает систематическое разновозрастное 

общение не только между детьми детского сада и школы, а также школьниками и 

взрослыми волонтерами. 

- Технология «Волшебный телефон», детский «телефон доверия». Технология 

позволяет ребенку глубинно выражать свои мысли и чувства, в процессе общения 

со сказочными персонажами, а психологу понять, что волнует ребенка и в какой 

помощи он нуждается. 

- Технология «Развивающее общение», гуманистического общения, которая 

создает условия для развития инициативы и саморегуляции поведения у детей и 

взрослых, а также бесконфликтного разрешения возникающих проблем. 

- Технология «Социальная акция» направлена на консолидацию усилий педагогов 

и родителей по развитию гражданской позиции у детей. 

- Технология «Рефлексивный круг» или «Круг рассуждений» –по возможности 

проводится каждый день перед завтраком или после полдника. В «Кругу» 

решаются вопросы: чем сегодня мы будем заниматься? что интересного 
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произошло? Обсуждаются вопросы дисциплины в группе. Дети выступают на 

одном уровне с воспитателем, что очень важно, то, что именно решением детей в 

группе утверждаются правила. 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель);  

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные; 

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные; 

‒ специальные для детей с ЗПР. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий смячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги,иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни,познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 
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деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним 

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
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опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

 

3. Характер взаимодействия с другими детьми 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с 

другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 
 
4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ЗПР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. 

Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к 

возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях 

развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, 

важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ЗПР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами 

речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией 
своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения 

на основе понимания речи, собственно речевого общения. 
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 
Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 
Необходимо стимулировать желание детей с ЗПР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с 
ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 
Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ЗПР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 



226 
 

стихов, песен, сказок, рассматривание картин, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ЗПР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека: сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ЗПР 

становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями с 

ЗПР. 

 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители 

(законные представители) также нуждаются в специальной психолого-

педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных 

представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе 

совместной деятельности Организации и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) 

задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение 

организационных вопросов; информирование родителей (законных 

представителей) по вопросамвзаимодействия Организации с другими 

организациями, в том числе и социальнымислужбами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

решение текущих организационных вопросов. 

"День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для 

родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию 

в следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба 

проводятся специалистами Организации один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; "Круглые столы". 
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Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами 

в развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к 

школе. 

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты Организации с привлечением родителей 

(законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение 

запросов родителей (законных представителей) о дополнительном образовании 

обучающихся; 

определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным 

представителям) работы Организации. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей 

(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям 

(законным представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной 

помощи в форме домашних заданий. 

"Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация 

и педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными 

обращениями и пожеланиями родителей (законных представителей). Информация 

о работе "Психологической службы доверия" размещается на официальном сайте 

Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные 

ситуации и предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 16 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в 

подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 

ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных 

представителей) местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а 

значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги 

прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 
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ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты 

и воспитатели детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 

дошкольную образовательную организацию. Родители (законные представители) 

могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

развития обучающихся в семье.  

 

2.8. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР 

Цель 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 недостатками 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 соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- ьвыявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности 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 
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различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. 

Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом 

развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие 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-действенного, 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 

(законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их 

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) 

к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 
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а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 

познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая 

недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование 

моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, 

межсенсорной интеграции. 

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. Важно 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 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности,  

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной 

деятельности и развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-

операциональной и предметно-игровой деятельностей. 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, 

внеситуативно-познавательного общения. 

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 

педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в 

коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 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 мыслительной 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 высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 
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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 целенаправленное развитие предметно-практической и игровой 

деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование 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, 

психокоррекционная 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 обучению. 

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 направления по формированию фонетико- 

фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, 

подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию 

словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью. 

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, совершенствование 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 

волевым 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, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной 

адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). 

Именно на УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 
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ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым 

состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано 

начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами 

является медикаментозная поддержка и временной фактор. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

Используется психологическая диагностика развития обучающихся (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую 

проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, 

коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. 

При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития 

речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную 

программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных 

механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у 

ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 

образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

-  изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, 

умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного 

возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей 

каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной 

программы; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно- 

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 
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- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики - определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 

школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть 

решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры 

помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу новых 

способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности 

обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят 

определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 

образовательных трудностей. 

Структура коррекционно-образовательного процесса состоит из следующих 

компонентов: 

—совместная образовательная деятельность 

—образовательная деятельность в режимных моментах; 

—самостоятельная деятельность детей; 

—образовательная деятельность в семье. 

Совместная деятельность учителя-дефектолога (учителя - логопеда) и детей 

осуществляется как в виде совместной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения рабочей 

программы и решения конкретных коррекционно-образовательных задач. Наиболее 

эффективной формой организации детей в процессе совместной образовательной 

деятельности является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом 

уровня психического развития детей и сформированности запаса их знаний и 

представлений. Учитель- дефектолог и воспитатель (или специалисты) работают с 

подгруппами параллельно. Коррекционные 



234 
 

занятия учителя-дефектолога проводятся с учетом специальных требований, 

предъявляемых коррекционно-образовательному процессу при работе с детьми: 

занятия проводятся в первую половину дня; каждое занятие представляет 

тематическую и игровую целостность; 

распределение учебной нагрузки на занятии соответствует уровню психического 

развития ребенка; широкое использование наглядности, максимальное 

использование натуральных объектов; осуществление индивидуального подхода с 

учетом состояния сохранных, нервно-психических функций и положительных 

свойств личности ребёнка. 

Модель образовательного процесса. В основе построения модели коррекционно- 

образовательного процесса лежит комплексно-тематический принцип. Тема недели 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 

к партнерской. 

Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

группы и кабинета учителя - дефектолога. Чтобы обеспечить психологическую 

защищенность, развитие индивидуальности ребенка, необходимо учитывать 

основное условие построения среды – личностно-ориентированную модель. 

Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка и перспектив его 

развития. Мебель подобрана поростовым показателям и расположена соответствии 

с требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического 

материала в группе согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Для достижения комфортности и безопасности обстановки продуманы детали 

интерьера, созданы условия достаточной освещенности в понятие которого входит: 

яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение 

сияющего источника света, а также резких глубоких теней. При оформлении 

группы используется реалистическое изображение предметов, животных и 

явлений. Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм. 

Содержание деятельности педагога-психолога 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

Цели деятельности педагога-психолога: 

• создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе ДОУ. 

• содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 

психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

• содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств 

личности, способности к активному социальному взаимодействию; педагогической 

готовности к школьному обучению. 

• психолого-педагогическое сопровождение переходных периодов: 

диагностика адаптации, профилактика дезадаптации и поддержка детей в 

адаптационные 
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периоды, просвещение педагогов и родителей по вопросам адаптации. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

• проводить психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, 

выявление основных проблем в определении причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения; 

• содействовать личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения образовательной программы ДОУ; 

• воспитывать у детей навыки управления своей эмоциональной сферой: 

способность понимать, осознавать свои и чужие эмоции, правильно их выражать и 

полноценно переживать; 

• содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально- 

психологического климата в ДОУ; 

• участвовать в мероприятиях по профилактике и преодолению 

отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также в развитии детей; 

Основные субъекты психологического воздействия: 

- дети; 

- педагоги; 

- родители 

Организация работы педагога-психолога ДОУ. Основными направлениями 

реализации образовательной программы и деятельности педагога-психолога 

является 

• психологическое просвещение, 

• психологическая профилактика, 

• психологическая и психолого-педагогическая диагностика, 

• развивающая и психо-коррекционная работа, 

• психологическое консультирование. 

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

■ актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

■ повышение уровня психологических знаний; 

■ включение имеющихся знаний в структуру деятельности. Данное 

направление работы включает в себя: 

•Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов. 

• Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным 

учетом в тематике возраста детей актуальности рассматриваемых тем для 

родителей. 

• Оформление визуального ряда по психологическому просвещению в 

помещениях ДОУ 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам 

родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых 

проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы, 

связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе. Для 

воспитателей -систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные 

способности. Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто 

встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией и 

«Страничкой педагога-психолога» на сайте ДОУ. Психологическая профилактика 
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Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников образовательной деятельности. Психологическая профилактика 

предусматривает деятельность по:  

• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

• контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном 

этапе; 

• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

• своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей; 

Данное направление работы включает в себя: 

■ анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации 

о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога; 

■ групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей; 

■ информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса. 

■ отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

■ содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

■ профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

и рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для 

участников 

образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов; проводит в случае 

необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения хода 

его 

психологического развития, соответствия развития возрастным нормам, 

диагностирует 

психологическое причины отклонений в интеллектуальном и личностном и 

развитии детей 

разного возраста, причины нарушения поведения, уровень овладения 

необходимыми 

навыками умениями, проводит диагностику общения детей со взрослыми и 

сверстниками, 

выявляет психологические причины нарушения общения. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР 

пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание 

коррекционной 

работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на 

основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии.  

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие». 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы в 

рамках социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно- 

делового общения с педагогическим работником и другими 

детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать 

чувство доверия и желание сотрудничать с педагогическим 

работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с 

педагогическим работником и другими детьми, раскрывая 

способы совместных действий с предметами, побуждая и 

поощряя стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной 
деятельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия 

обучающихся в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; учить 

обучающихся пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний (задавать вопросы, 

строить простейшие сообщения и побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования 

коммуникативных возможностей побуждать обучающихся 

к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 

инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к 

вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования 

создавать условия для перехода ребенка на уровень 
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 7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, 

продолжая развивать практические умения, зрительно- 

двигательную координацию, постепенно подводя к 

самостоятельным действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с 

педагогическим работником на участке Организации, 

поддерживать порядок на игровой площадке; развивать 

умение подбирать и применять разнообразные предметы- 

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, бросового 

материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу 

результатов труда; развивать умение обучающихся 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции 

речи обучающихся в процессе изготовления различных 

поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 

распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая 

необходимые орудия и материалы для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по 

предварительному плану-инструкции (вместе с 

педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать 

связную речь при обучении их различным видам труда и 

при формировании навыков самообслуживания. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности 

для человека и безопасного поведения: 

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, 

световой и другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и 

технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучать элементарному их использованию, 

учитывая правила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского 

травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 

ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики 

обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними проводить 

профилактику умственного и физического переутомления 

обучающихся в разные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности 

обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и 

щадящий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся   использовать   в   реальных 
ситуациях   и    играх    знания    об    основных    правилах 
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 безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных 

предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, 

иллюстрации, литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим 

играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных 

ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни 

и здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру 

новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде 

(сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), 

водители транспортных средств, работники 

информационной службы), побуждать их отражать 

полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные 

номера телефонов, четко и правильно сообщать 

необходимую информацию (в соответствии с возрастными 

и интеллектуальными особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о 

безопасном поведении в информационной среде: о 

необходимости согласовывать свои действия с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником 

по допустимой продолжительности просмотра 

телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в 

процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словарей импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам 

безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и 

осторожности у обучающихся в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать 

представления   обучающихся   о   некоторых   источниках 

опасности      для      окружающего      природного      мира: 
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 обучающиеся должны понимать последствия своих 

действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по 

клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев 

и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, 

оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить 

огонь только в специально оборудованном месте и в 

присутствии родителей (законных представителей), 

педагический работников, перед уходом тщательно 

заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, 

страхам, проводить психопрофилактическую работу: у 

ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 

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: 

1) развивать любознательность, познавательные 

способности, стимулировать познавательную активность 

посредством создания насыщенной предметно- 

пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, 

тактильно-двигательного, слухового, вкусового, 

обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности 

обучающихся, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, учить их выделению знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на 

вкус; 

4) организовывать практические исследовательские 

действия с различными веществами, предметами, 

материалами, постепенно снижая участие и помощь 

педагогического работника и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического 

соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и 

накладывания, совмещения элементов; совершенствуя 

зрительно-моторную координацию и тактильно- 

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, 

примеривание с помощью наложения и приложения 

данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно 

подводить    к    пониманию    словесного    обозначения 
признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 
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 7) формировать полноценные эталонные представления о 

цвете, форме, величине, закреплять их в слове: переводить 

ребенка с уровня выполнения инструкции "Дай такой же" 

к уровню "Покажи синий, красный, треугольник, квадрат" 

и далее - к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, 

фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 

обследования объектов на основе зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение 

предмета из частей, складывать разрезные картинки, 

постепенно увеличивая количество частей и 

конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение 

ориентироваться в сериационном ряду по величине, 

включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по 

параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно 

воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор 

принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными 

свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их 

формой как постоянным признаком, размером и 

расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке 

по двум и нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и 

их игровому использованию: демонстрация продуктов 

конструирования (строительство загонов и домиков для 

зверей, мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к 

"опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с 

реальными объектами, поощряя стремление обучающихся 

называть "узнанную" постройку; 
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 3) формировать у обучающихся желание подражать 

действиям педагогического работника; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при 

обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и 

анализировать ее основные и вспомогательные части, 

устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в 

зависимости от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ 

путем конструирования из частей (используют прием 

накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); 

уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс 

воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под 
контролем зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения 

обучающихся, используя разнообразный строительный 

материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую 

основу движений пальцев рук в процессе занятий с 

конструктивным материалом, требующим разных 

способов сочленения и расстановки элементов (крепление 

по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения 

внимания обучающихся использовать как указательные и 

соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим 

работником, а затем - к самостоятельному обыгрыванию 

построек; 

11) для старших дошкольников организовывать 

конструктивные игры с различными материалами: 

сборно-разборными игрушками, разрезными картинками- 

пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты 

детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же 

время, побуждая видеть ошибки и недостатки и 

стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об 

архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по 

созданию различных построек, необходимых людям для 

жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов в 

конструкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских 
строительных наборов   и   конструкций   по   величине, 
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 расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и 

воспроизведению конструкций по предметному образцу, 

чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе 

конструирования все виды словесной регуляции: отчет, 

сопровождение и планирование деятельности; упражнять 

обучающихся в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения 

задания, в сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, 

использовать приобретенные конструктивные навыки для 

создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно- 

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

19) учить обучающихся 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: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять 

их в группы на основе выделенного признака (формы, 

размера, расположения), составлять ряды-серии (по 

размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов 

проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их 

объемных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с 

дочисловыми множествами, учить практическим 

способам сравнения множеств путем наложения и 

приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий 

обучающихся, ориентировке на содержание множеств при 

их сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов 

из множества по подражанию и образцу, после пересчета 

и 

без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и 
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 другого символического материала, показывать решение 

на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической 

символики уделять внимание практическим и активно- 

пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать 

последующее число, добавляя один объект к группе, а 

также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с 

множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах 

пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания 

состав числа из единиц на различном раздаточном 

материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся 

узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством объектов; 

9) 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; 

10) формировать у обучающихся умение называть 

числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру 

к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди 

других изображений (букв, схематических изображений 

объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными 

арифметическими задачами с опорой на наглядность и 

практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять 

вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме 

диалога (один говорит первую часть условия, второй - 

другую, третий задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными 

символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по 

предложенной наглядной ситуации, а затем по 
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 представлению, решать их в пределах усвоенного состава 

числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: 

изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи- 

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 

сформированные представления в предметно- 

практическую и игровую деятельности. Формирование 

пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных 

этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность 

ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая 

рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 

правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" 

(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить 

пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление 

предлогов с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в 

различных направлениях, поворотах, действиях с 

предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми 

пространственных отношений путем обогащения их 

собственного двигательного опыта, учить перемещаться в 

пространстве в заданном направлении по указательному 

жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; 

выполнять определенные действия с предметами и 

отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные 

обозначения местонахождения и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным 

жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя 

задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, 

а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 

порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего 

напротив; 
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 12) побуждать обучающихся перемещать различные 

предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

педагогического работника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в 

процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и 

различные пространственные признаки, структурные 

элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
15) формировать представления обучающихся о 

внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее 

границах, закреплять эти представления в практических 

видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая 

линия", "ломаная линия", "замкнутая линия", 

"незамкнутая линия", закрепляя в практической 

деятельности представления обучающихся о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 
1) уделять внимание как запоминанию названий дней 

недели, месяцев, так и пониманию последовательности и 

цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени 

суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия 

между людьми; формировать представление о возрастных 

периодах, о том, что родители (законные представители), 

педагогические работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной 

последовательности событий, временных причинно- 

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что 

чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных 

часов. 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию  целостной 

картины мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 

обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой 

ориентировки) для выделения максимального количества 

свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными 

состояниями природы и ее изменениями с привлечением 

внимания обучающихся к различению природных звуков 

(гром, шум ветра, шуршание насекомых), к изменению 
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 световой освещенности дня (во время грозы), к 

различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и 

обозначающим его словом, правильное его понимание и 

использование (трещит, поскрипывает), особенно у 

обучающихся с недостатками зрительного восприятия и 

слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и 

представлений умению составлять рассказы и описывать 

свои впечатления, используя вербальные и невербальные 

средства (с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

6) 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: 

1) создавать условия для установления и понимания 

причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами 

и явлениями в естественных условиях, обогащать 

представления обучающихся с учетом недостатков 

внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия 

(сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой 

наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с 

уходом за растениями и животными, уборкой помещений, 

территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о 

местах обитания, образе жизни, способах питания 

животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся 

устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о 

предметах быта, необходимых человеку (рабочая, 
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 повседневная и праздничная одежда; обувь для разных 

сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 

отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о 

городах России, ее столице, государственной символике, 

гимне страны; национальных героях; исторических 

событиях, обогащая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о 

макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о 

явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, 

связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках 

(Новый год, День рождения, Выпускной праздник в 

детском саду, День учителя, День защитника Отечества, 

День города, День Победы, спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта обучающихся. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию высших 

психических функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия 

как основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и 

орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при 

решении наглядных задач; учить способам проб, 

примеривания, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной 

проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению 

поиска вспомогательных средств (достать недоступный 

руке предмет; выловить из банки разные предметы, 

используя соответствующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и 

вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, 

сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых 

признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, 

графических, схематических моделей, а также реальных 

объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью педагогического работника, затем 

самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным 
проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 
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 точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных 

игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных 

рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 

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

дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с 

кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и 

сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 

различные элементы и детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям 

узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 

конфликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение 

понимать закономерности расположения элементов в 

линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл 

наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать 

простейшие аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие 

умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: 

сначала при наблюдении за природными явлениями, при 

проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные 

признаки предметов, учить оперировать значимыми 

признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: 

выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 

конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать 

обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических 

приемов для развития зрительной и слухо-речевой 

памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем 

памяти, динамику и прочность запоминания, 

семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 
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 1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на 

ранних этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем 

внимания в разных видах деятельности и посредством 

специально подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к 
распределению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль 

при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и 

в специальных упражнениях 

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: 
1) развивать понимание обращенной речи с опорой на 

совместные с педагогическим работником действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения 

словесной инструкции и подражания с помощью куклы- 

помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи 

привлекать внимание обучающихся к изменению значения 

слова с помощью грамматических форм (приставок, 

суффиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на 

развитие восприятия суффиксально-префиксальных 

отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе 

предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием 

обращать внимание обучающихся на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется 

слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка 

- точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского 

языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 

крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования 
речемыслительными категориями, использования в 
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 активной речи малых фольклорных форм (метафор, 

сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным 

интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и 

воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 
1) организовывать и поддерживать речевое общение 

обучающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к 

внимательному выслушиванию других обучающихся, 

фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации 

к речи; воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку 

как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, 

другим детям с сообщениями, вопросами, побуждениями (то 

есть к использованию различных типов коммуникативных 

высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 

помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение 

всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по 

заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного 

речевого темпа с предложением образцов произнесения 

разговорной речи, отрывков из литературных произведений, 

сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 

скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить 

темпо-ритмические и интонационные особенности 

предлагаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, 

ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, 

преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи 

посредством использования малых фольклорных форм, 

чтения стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 

занятия голосом разговорной громкости, не допуская 

форсирования голоса, крика; 
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 8) следить за голосовым режимом   обучающихся, не 

допускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении 

звуков; работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить 

громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 
13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического 

слуха как способности дифференцировать фонемы родного 

языка и фонематического восприятия как способности к 

звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего 

мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит 

бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: 

работающих электроприборов (пылесоса, стиральной 

машины), нахождению и называнию звучащих предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы 

(шуме ветра, ударах грома), голосах животных, обучать 

обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и 

явления по звуковым характеристикам (громко - тихо, 

длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, 

ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу 

звука): проведение линий разной длины карандашом на 

листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогический работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с 

оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, 

твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии 

которых слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный 

- в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных 

и согласных звуков, учить обучающихся давать эти 

характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 
1) расширять объем и активизировать словарь параллельно 

с расширением представлений об окружающей 

действительности, развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы 
семантизации; пополнять   и   активизировать   словарный 
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 запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и 

речевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, 

глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

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

6) проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 
1) развивать словообразовательные умения; создавать 

условия для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, 
прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные 

умения при овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического 

оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно- 

падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в 

предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические 
конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при 

построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 

обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, 

развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы 

речи, моделировать диалоги - от реплики до развернутой 

речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, 

звукового оформления мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний; 
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 4) работать над фразой (с использованием внешних опор в 

виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек 

и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, 

учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом 

и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование 

ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 

использование наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции 

речи развивать словесную регуляцию во всех видах 

деятельности: при сопровождении ребенком речью 

собственных практических действий, подведении им итогов 

деятельности, при элементарном планировании с опорами и 

без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении 

обучающихся и расширять их поведенческий репертуар с 

помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 

опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и 

следования инструкции и образцу. Подготовка к обучению 

грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и 

аналитико-синтетической деятельности с языковыми 

единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения 

явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и 

моделирования звуко-слогового состава слова с помощью 

фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с 

помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в 

составе предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов 

"предложение" и "слово" с использованием условно- 

графической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять 

предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на 

слух, без опоры на условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: 
короткие -   длинные   слова   (педагогический   работник 
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 произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, 

длинное слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова 

фонему с определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в 

условиях наложения, зашумления, написания разными 

шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки 

к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе 
в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения 

узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и 

последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в 

тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по 

указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание 

контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: 

учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Коррекционная 
направленность в работе по 

приобщению к 

художественной литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, 
умение слушать родителей (законных представителей), 

педагогического работника, других детей, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми 

иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать 

называть персонажей, демонстрировать и называть их 

действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном 

размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 

отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, 

поощрять инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и 

рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 

последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к 

совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, 

рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла; 
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 5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, 

специальной доске), отражающие последовательность 

событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 

поведение персонажей, используя различную интонацию, 

голос различной высоты для передачи состояния 

персонажей и его роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием 

содержания художественных произведений (прозаических, 

стихотворных), поведения и отношений персонажей, 

разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, 
создавая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой 

игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова- 

заместители, символы, широко используя речевые игры, 

шарады. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Разделы Задачи и  педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных 

и регуляционных компонентов деятельности в ее 

продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной 

деятельности; создавать условия для развития 

самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, 

направляя на ассоциирование каракулей с обликом 

знакомых предметов, поощрять их "узнавание" и называние 

с целью "опредмечивания", 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с 

целью вызвать у него интерес к изображению и к себе как 

объекту для изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого 

ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный 

эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные 

на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных 

изображений, уделяя особое внимание изображению 

человека и его действий, рассматриванию картинок, 

иллюстраций в книгах; 
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 7) знакомить с изобразительными средствами и 

формировать изобразительные навыки в совместной 

деятельности с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, 

выделять форму, цвет целого объекта и его частей, отражать 

их с помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, 

учить передавать строение человеческого тела, его 

пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 
воспринимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - 

осенний пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать 

целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать 

придумывать и создавать композицию, осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое 

восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим 

материалам (тесту, глине), в процессе лепки, из которых 

обучающиеся разминают, разрывают, соединяют куски 

теста, расплющивают, а педагогические работники придают 

затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове 

и дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, 

закрепляя технические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки 

людей, животных, вылепленных ребенком (собачка просит 

есть, бегает, спит, "служит"); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при 

изготовлении поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя 

вместе с детьми задания, включающие наклеивание 

заготовок, учить составлять простейшие декоративных 

узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

"подвижной аппликации", без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при 

совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа 

при аппликации по образцу или словесной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно- 

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 

аппликации; 
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 23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по 

развитию речи для составления наглядной программы 

высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей 
обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой 

инициативе; положительно оценивать первые попытки 

участия в творческой деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед 

изображением; отражать воспринятое в речи, передавать 

свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно 

его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его, объяснять после окончания работы 

содержание получившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, 

акцентирования, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй 

волшебный замок", "Несуществующее животное", "Чудо- 

дерево"); предлагать специальные дидактические игры, в 

которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию 

различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и 

явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к 

расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную 

регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, 

передаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои 

работы путем сопоставления с натурой и образцом, со 

словесным заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные 

представления обучающихся, используя для обозначения 

размера, места расположения, пространственных 

отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе 

работы кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, 

расширяя их представления о скульптуре малых форм и 

выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление обучающихся лепить 

самостоятельно. 
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Коррекционная 

направленность работы по 

приобщению   к 

изобразительному искусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и 

восприятию произведениями искусства (картинами, 

иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 

игрушками, предметами народного декоративно- 

прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства, учить их 

эмоционально реагировать на воздействие художественного 

образа, понимать содержание произведения и выражать свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских 

художников, используя средства "музейной педагогики"; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, 

приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать 

эстетические чувства. 

Коррекционная 

направленность  работы в 

процессе музыкальной 

деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, 

на основе знакомства обучающихся со звучащими 

игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить 

различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

определять по звукоподражаниям, как подают голос 

животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, 

звучание игрушек в качестве сигнала к началу или 

прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или 

медленно), силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и 

интенсивности, характера движений, произнесения звуков, 

проговаривания потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при 

прослушивании музыки, умения реагировать на начало и 

окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая 

обучающихся к слуховому сосредоточению и нацеливанию 

на восприятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, 

вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с 

ребенком музыкальную деятельность как средство для 

активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, 

зрительно-слуховые и двигательные представления о 

средствах музыки, передающие образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь); 
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 10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко- 

высотный и тембровый слух, включая в занятия разные 

музыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными 

инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а 

также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру 

обучающихся, обогащать их музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и 

узнавания музыкальных произведений и разученных 

мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о 

средствах музыкальной выразительности, жанрах и 

музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, 

то есть, элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной 

гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на 

детских музыкальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость 

обучающихся на музыкальные произведения и умение 

использовать музыку для передачи собственного 

настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота 

исполнения, интонирование, дыхание, дикция, 

слаженность); учить пропевать по возможности все слова 

песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения 

обучающихся, динамическую организацию движений в ходе 

выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку 

обучающихся: выполнять движения под музыку по 

зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся 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; 

21) 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; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии 
с изменением характера музыки (быстро - медленно); 
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 самостоятельно придумывать и выполнять движения под 

разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся 

с ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально 

откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 

передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами; отражать музыкальные образы 

изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное 

значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; 

обогащать словарный запас обучающихся для описания 

характера музыкального произведения 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое 

развитие». 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" 

обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных 

двигательных навыков и физических качеств, применения здоровьесберегающих 

технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, 

организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому 

воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их физического развития 

и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое 

развитие": 

 коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

 нормализация мышечного тонуса 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 регуляции движений. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в работе по 

формированию начальных 

представлений о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне с условиями, необходимыми для нормального 

роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 

средствами физического развития и предупреждения его 

нарушений (занятия на различном игровом оборудовании 

- для ног, рук, туловища); 

2)   систематически   проводить   игровые   закаливающие 

процедуры с использованием полифункционального 

оборудования    (сенсорные    тропы,    сухие    бассейны), 
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 направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление 

нервно-психической возбудимости обучающихся, 

расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной 

активности обучающихся; создавать условия для 

нормализации их двигательной активности: привлекать к 

активным упражнениям и играм пассивных обучающихся 

(включать их в совместные игры, в выполнение 

хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным 

видам деятельности расторможенных дошкольников, 

деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию 

тонуса мускулатуры, развивая у обучающихся 

самостоятельный контроль за работой различных 

мышечных групп на основе контрастных ощущений 

("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька весной" 

- мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, 

стимулирующие формирование пяточно-пальцевого 

переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, 

мату; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых 

упражнений необходимость достижения тонизирующего и 

тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных 

упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям обучающихся, но и несколько превышать 

их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору 

содержания физкультурных занятий, упражнений, игр для 

обучающихся, имеющих низкие функциональные 

показатели деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушения зрения, особенности 

нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень 

психофизической нагрузки (снижая интенсивность 

движений, частоту повторений, требования к качеству 

движений) в процессе коррекции недостатков моторного 

развития и развития разных видов детской деятельности, 

требующих активных движений (музыкально- 

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с учетом 

возрастных физических и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 
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 10) включать упражнения по нормализации деятельности 

опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков 

осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и 

коррекцию плоскостопия у обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать 

потребность в выполнении утренней гимнастики, 

закаливающих процедур (при участии педагогического 

работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем 

самочувствии, объяснять, что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: 

навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным, 

но спокойным выдохом; правильного носового дыхания 

при спокойно сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы 

сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, 

связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем 
здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к 

организации двигательной активности обучающихся, к 

закреплению у обучающихся представлений и 

практического опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

физической культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования 

техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и 

лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в 

режимные моменты и свободную деятельность 

обучающихся (например, предлагать детям игровые 

задания: "пройди между стульями", "попрыгай как зайка"); 

2) использовать для развития основных движений, их 

техники и двигательных качеств разные формы 

организации двигательной деятельности: физкультурные 

занятия, физкультминутки (динамические паузы); 

разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю 

гимнастику, "гимнастику" пробуждения после дневного 

сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем 

воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения 

в коллективе, развивать способность пространственной 

ориентировке в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по 

сложным конструкциям из полифункциональных мягких 

модулей (конструкции типа "Ромашка", "Островок", 

"Валуны"); 
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 5) способствовать развитию координационных 

способностей путём введения сложно-координированных 

движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - 
ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить 

обучающихся переключаться с одного движения на 

другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по 

словесной инструкции педагогических работников и 

давать словесный отчет о выполненном движении или 

последовательности 

из двух-четырех движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля 

динамического и статического равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время 

ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим 

в колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать 

их технику: энергично отталкиваться и мягко 

приземляться с сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами 

разных размеров и с набивным мячом, взаимодействовать 

с партнером при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно 

организовывать подвижные игры, предлагать свои 

варианты игр, комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных 

игр, последовательность действий в эстафетах, играх со 

спортивными элементами; 

17) 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 спортивных 

праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя 

корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному 

управлению движениями в пространстве: в вертикальной, 

горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения 

движений и действий с предметами по словесной 

инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных средств; 
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 21) стимулировать положительный эмоциональный 

настрой обучающихся и желание самостоятельно 

заниматься с полифункциональными модулями, создавая 

из них различные высотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию 

движений под музыку: побуждать двигаться в 

соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом 

(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал или один ребенок 

проговаривает, остальные выполняют или педагогический 

работник проговаривает, обучающиеся выполняют). 

Коррекция недостатков и 

развитие ручной моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для 

нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию 

действиям педагогического работника; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; 

выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на 

руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные 
виды захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц 

пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении 

орудийных и соотносящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения 

руками под звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой 

гимнастике"; побуждать выполнять упражнения 

пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия 

пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками 

разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение, формировать дифференцированные движения 

пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на 

шнурок в определенной последовательности, 

представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов 

указательным типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по 

заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 
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 13) развивать умения выполнять практические действия с 

водой: переливание воды из одной емкости в другую при 

использовании чашки, деревянной ложки, половника, 

воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

14) 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 изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций 

рук "кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов 

самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и 

застегивания, используя различные виды застежек 

(липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и 
умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить 

простые линии - дорожки в заданном направлении, точки, 

дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем 

в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

2) 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; 

3) развивать точность движений, учить обводить по 

контуру различные предметы, используя трафареты, 

линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность 

восприятия при изображении предметов, дорисовывая 

недостающие части к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость 

рук при воспроизведении образца из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать 
контуры простых предметов в различных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные 

рисунки цветными карандашами, с учетом 

индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция недостатков и 

развитие артикуляционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, 

зрительно-кинестетические ощущения для усиления 

перцепции артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов 

артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для 

всех групп звуков с помощью артикуляционной 

гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие 
артикуляционные кинестезии; 
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 5) формировать фонационное (речевое) дыхание при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое 

солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция недостатков и 

развитие психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 

логопедической и фонетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения 

сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 

деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в 

пространстве на основе выбора объекта для движения по 

заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной 
регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы 

(речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное 

восприятие с опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо- 

моторную и зрительно-моторную координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, 

образность и выразительность движений посредством 

упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, 

жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, 

предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех- 

шести действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной 

организации движений; совершенствовать умения и 

навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в 

звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного 

цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к 

произвольному мышечному напряжению и расслаблению 

под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои 

движения, движения других детей, осуществлять 

элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и   ритму речевых и 

неречевых сигналов и сочетать их выполнение с 

музыкальным сопровождением, речевым материалом; 
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 13) предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, побуждать сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же один ребенок, или 

педагогический работник, проговаривает его, остальные 

выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому 
образцу, затем соотносить ритмическую структуру с 

графическим образцом. 

 

 

2.9. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.9.1. Пояснтельная записка 

         Рабочая программа воспитания реализуется в рамках основной образовательной 

программы Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» (далее ОУ)  в соответствии с Уставом ОУ. Рабочая 

программа воспитания (далее – РПВ) дополняет образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

преемственности целей, задач Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 114 №2/21).   Работа по 

воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования. Рабочая программа воспитания в ОУ строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в 

лице:  

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

 государства и общества.  

         Разработка Рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в ОУ 

спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской Федерации.   

В процессе разработки и реализации Рабочей программы воспитания детей дошкольного 

возраста учтены:  

‒ современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и личностное развитие ребенка;  

‒ особенности психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации;  

‒ готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров ОУ. 

         Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувств патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
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Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, 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 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни.  

         Реализация Рабочей программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса и направлена на достижение 

результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые 

определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям:  

‒ безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;  

‒ 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,  родной город;  

‒ осознание значения государственной символики: герб, флаг, гимн, проявление 

уважительного отношения к ней;  

‒ проявление гражданско-патриотические чувств к столице нашей Родины – Москве и другим 

городам России;  

‒ признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 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 человека;  

‒ субъектность, активная жизненная позиция;  

‒ правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

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;осознание 

себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;  

‒ забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социальнонезащищенным гражданам;  

‒ осознание ценности образования всех участников образовательных отношений; уважение к 

педагогу; готовность учиться напротяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

‒ 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. 

 

2.9.2. Целевой раздел обязательной части и части, формируемой участниками 
оразовательных отношений Программы воспитания 

1. Цель и задачи воспитания в Организации 
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Цель  воспитания в МАОУ «СОШ №10» дошкольных группах – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации 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. 

         Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 7 лет: 

1.Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, 

физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3.Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями. 

4.Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности ответственности, активной 

жизненной позиции. 

5.Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающими нормами на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека. 

6.Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7.Использование воспитательного ресурса развивающей предметно – пространственной среды ОУ. 

8.Объединение воспитательных ресурсов семьи и МАОУ «СОШ №10» на основе традиционных 

духовно – нравственных ценностей семьи и общества. 

9.Установление партнерских взаимоотношений МАОУ «СОШ №10» с семьей, оказание ей 

психолого – педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

Рабочая программа воспитания  является обязательной частью образовательной программы ОУ и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

 

2.. Принципы построения и организации Прораммы воспитания. 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип   интеграции.    Комплексный    и    системный    подходы    к    
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содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, 

интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных 

традиций и т.п. 

Принцип      культуросообразности.      Воспитание      основывается      на      

культуре и традициях России, включ культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности   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, 

культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его 

идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 
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модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей 

структурно- содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; 

определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально - 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной 

стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами 

и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

 

3. Уклад Организации (воспитывающая среда, общности (сообщества) Организации, 

социокультурные ценности деятельности и культурные практики) 

 

Уклад образовательной организации. 

      Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МАОУ «СОШ 

№10». 

 

Основные характеристики МАОУ «СОШ №10» 

Цель и смысл деятельности ОУ 

      Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой 
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потенциал в условиях современного общества. Содержание воспитания, в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной,  этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Цель воспитания в ОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых 

отношений);  

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел).   Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. Задачи 

воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Принципы жизни и воспитания в ОУ 

Принцип гуманизма: каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав 

на свободу и развитие.  

Принцип субъектности: развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания.  

Принцип интеграции: комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип учета возрастных особенностей: содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов: индивидуальный подход к детям с 

учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход 

реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 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, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования 

Образ МАОУ «СОШ №10», ее особенности, символика, внешний имидж 

      Имидж ОУ – эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, часто сознательно 
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сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный 

оказывать психологическое влияние определённой направленности на конкретные группы социума.   

Одной из главных наших задач - создание атмосферы психологического комфорта, эмоционального 

благополучия, свободной творческой и активной личности. Детский сад предоставляет детям 

возможность развиваться разносторонне, а взрослым – проявить себя профессионально.  

      Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – и 

руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: 

внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность манер 

поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников.  

      Символика детского сада – Государственный Российский флаг,  герб Российской Федерации, 

эмблема ОУ, оформление групп, приемных, лестниц, холла. Работа направлена на создание уюта в 

помещениях,  

      Цветовая гамма покраски стен соответствует настроению радости. В основе разработки 

интерьера детского сада реализуются принципы комплексного подхода: многофункциональность 

помещений, рациональность использования пространства, взаимосвязь цветовой отделки и 

освещения, целесообразность озеленения интерьера. Внешний имидж - согласованность всех 

элементов деятельности ОУ, передающая основную идею, вызывает благоприятный отклик, 

который увеличивает степень доверия окружения. Работники ОУ, воспитанники, родители 

(законные представители) детей участвуют в конкурсах и мероприятиях.  

      В ОУ разрабатываются программы; осуществляется проектная деятельность; педагоги делятся 

педагогическим опытом, участвуют в конкурсах разного уровня. Индивидуальность нашего 

детского сада проявляется:  

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе единомышленников.  

2. В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде детского сада.  

3. В традициях детского сада. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ОУ 

      Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

      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 родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду;  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  проявляет 

уважительное отношение к личности воспитанника;  проявляет умение заинтересованно слушать 

собеседника и сопереживать ему;  проявляет умение видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему;  проявляет уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  проявляет умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  проявляет умение 

сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  проявляет умение сочетать 

требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  знает возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников;  внешнего вида соответствует статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые правила ОУ 

      Основные правила для воспитанников.  

- проведение регулярной утренней гимнастики игимнастики после сна; использование приемов 

релаксации в режиме дня;  

- выполнение несложных поручений, заданий (эпизодических и длительных; коллективных 

ииндивидуальных);  

- участие в коллективном труде; 

- выполнение общественно-значимых обязанностей дежурных;  
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- соблюдение комфортной организации режимных моментов: привитие культурно – гигиенических 

навыков, прогулка, дневной сон, приём пищи, свободная деятельность (игра, труд, творчество);  

- оптимальный двигательный режим, правильное распределение интеллектуальных и физических 

нагрузок;  

- доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; целесообразность в применении приемов 

иметодов.  

      На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекса профессиональной 

этики. Он представляет собой соединение общих принципов профессиональной этики и основных 

правил поведения, которыми руководствуются педагогические работники ОУ вне зависимости от 

занимаемой ими должности и социального положения.  

- Аккуратный и собранный внешний вид.  

- Умение быстро оценить ситуацию и незамедлительно принять грамотные меры без лишней 

поспешности.  

- Способность сдерживать чувства в любой, даже самой сложной ситуации.  

- Гармоничное сочетание профессиональной требовательности с чутким и эмоциональным 

отношением к воспитанникам.  

- Отличное знание физических и психических особенностей детей разного возраста, 

индивидуальный подход к ним.  

- Самокритика в отношении собственной деятельности. 

Традиции  в ОУ 

      Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому 

традиции являются неотъемлемой частью жизнедеятельности дошкольных групп МАОУ «СОШ 

№10».  Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответствует возрастным 

особенностям детей 

     Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом:  «Утро 

радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как 

он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей. 

Музыкальные праздники: «Здравствуй, Осень золотая», «Новый год», «23 февраля», «8 Марта», 

«Выпуск в школу», «Здравствуй, лето», «День именинника», «День пожилого Человека» «День 

матери» 

Познавательные досуги и развлечения: «День знаний», «День защиты детей», «День космонавтики», 

«День России». 

Спортивные мероприятия и развлечения: «Широкая Масленица», «Весёлые старты», «День 

защитника Отечества», «Космическая олимпиада» 

Акции: «Внимание, дети!»,«Доброе сердце», «Покормите птиц зимой», «Георгиевская ленточка».  

Тематические выставки: «Осенние фантазии», «Новый год у ворот», «Защитникам страны 

посвящается», фотовыставка «Мама, солнышко моё!»,  «Космос далёкий и близкий», «День 

Победы», «Наше лето». 

Конкурсы «Конкурс чтецов», «Конкурс талантов» 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ОУ 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, 

поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя 

комфортно и свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Для развития самостоятельности воспитанников развивающая предметно-

пространственная среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по собственному 

желанию. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в 
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соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все 

предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием 

образовательного процесса. При создании развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. При подборе материалов и определении их 

количества педагоги учитывали: количество детей в группе, площадь групповых помещений.   

Особенность групп общеразвивающей направленности детей 2-4 лет в том, что используются 

реалистические игрушки, отражающие реальную жизнь, при этом все игрушки достаточно крупные, 

яркие. Материал размещается на открытых полках, что способствует развитию активности и 

самостоятельности. Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков 

и девочек.  

Особенность групп общеразвивающей направленности детей 4-5 лет в том, что среда оснащена 

маркерами игрового пространства: семья, магазин, парикмахерская, мастерская. Также предметно-

развивающая среда оснащена атрибутами с учетом возрастных особенностей и гендерной 

принадлежности, отражающих различные сюжеты. Подвижный и мобильный уголок сюжетной 

зоны представлен мобильными модулями, которые легко те только могут переместиться по группе, 

изменяя ее пространство, но и может быть изменен в функциональном плане. Педагоги групп 

работают над созданием коллекций.   

Отличительной особенностью групп общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет является 

упор на познавательное развитие, центр познавательно-исследовательской деятельности содержит 

разнообразные дидактические игры, направленные на развитие логического мышления, памяти, 

внимания, ориентировке в пространства и времени, формирование элементарных математических 

представлений, макеты, сделанные своими руками. Так же большинство детей в данном возрасте 

проявляют свои интересы к конструированию, поэтому в группе имеется конструктор нескольких 

видов: крупный, средний, мелкий, дидактическое пособие «Собери узор», деревянный конструктор 

«Строитель».  

Особенность развивающей предметно-пространственной среды в группе для детей 6-7 лет 

заключается в том, что в группах имеется большое количество, пособий, сделанных руками как 

педагогов, так и самих детей.   Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. 

Большая часть оборудования храниться в коробках, в ярких пластиковых лотках, которые 

помечаются специальными условными обозначениями (например, красный крест на коробке с 

атрибутами для игр «Больница» или «Аптека»; изображение книги и глобуса – для игр «Школа» и 

«Библиотека»). В группах много конструкторов и строительного материала, а также бросового 

материала – чтобы дети сами создавали игровую среду атрибуты для своих игр. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ОУ 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

      Дошкольные группы МАОУ «СОШ №10» являются открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды, которая взаимодействует с различными 

социальными институтами, имеющими собственные интересы в сфере образования.  

      В настоящее время дошкольные группы МАОУ «СОШ № 10» осуществляют активное 

социальное партнерство по следующим направлениям:  

- работа с государственными структурами и органами местного самоуправления, осуществляющими 

руководство инновационной, экспериментальной деятельностью учреждений (отдел образования 

администрации Гайского городского округа, муниципальный методический центр, Территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия г.Гая);  

- взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры, оказывающими помощь в 

решении задач как по нравственно - патриотическому воспитанию, так и в развитии творческих 

художественно-эстетических способностей (Школа искусств, выставочный зал, городской 

краеведческий музей, ДК «Горняк», МАУДО ЦДТ «Радуга», МБУДО «Центр детского технического 

творчества», городская детская библиотека); 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения, осуществляющими охрану и укрепление 

здоровья детей, профилактику заболеваемости, мониторинг физического развития каждого ребёнка 
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(ГБУЗ «Гайская районная больница»); 

- взаимодействие с семьями воспитанников с целью организации совместного воспитания детей, 

повышения ответственности родителей за воспитание своих детей.      В ОУ внедрена новая форма 

просвещения родителей: МАОУ «СОШ №10» является участником Всероссийского проекта «Школа 

цифрового века», в рамках которого родители имеют возможность бесплатного получения журнала 

«Школа для родителей».  

         Взаимодействие с социальными учреждениями ведется как дистанционно, так и очно, с 

соблюдением всех санитарных норм и требований. 

Воспитывающая среда образовательной организации 

      Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

         Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  педагог 

всегда выходит навстречу родителям/законным представителям и приветствует их и детей первым;  

улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  педагог описывает события и ситуации, но не даёт 

им оценки;  педагог не обвиняет родителей 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 торопиться 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 воспитателя 

детского сада. 

Общности ОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОУ. Участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Рабочей программы воспитания. Основой 

эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в ОУ относятся: 

- малый педагогический совет; 

- МО педагогов; 

- консультационный центр. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

‒ быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения;  

‒ мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию;  

‒ поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала направленность;  

‒ заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

‒ содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

‒ воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

‒ учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;  

‒ воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
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         Профессионально-родительская общность (Совет родителей). В состав данной общности 

входят сотрудники дошкольного образовательного учреждения и все взрослые члены семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, 

но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ОУ. Только взаимодействуя с воспитывающими взрослыми возможно выявление и в дальнейшее 

создание условий, необходимых для оптимального и полноценного развития и воспитания. 

        Детско-взрослая общность. Детско-взрослая общность является источником воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность в ОУ строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 

4.  Планируемые результаты (целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ЗПР) 

Целевые ориентиры и конкретные задачи воспитания позволяют выделить приоритеты воспитания. 

Приоритеты воспитания для детей (от 1,5 до 3 лет)  

‒ Имеет первичные представления о себе, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении.  

‒ Имеет представления об элементарных потребностях растений и животных, понимает, что человек 

ухаживает за растениями и животными, проявляет эмоции, чувства.  

‒ Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения.  

‒ Проявляет интерес к народному искусству. 

Приоритеты воспитания для детей (4-5 лет)  

‒ Ребёнок доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них, откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми 

для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы.  

‒ Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между 

детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  

‒ Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.  

‒ Имеет представления о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Стремится 

узнать от взрослого некоторые сведения о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада, о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении, знает 

государственные праздники (Новый год, 8, марта, 23 февраля, 9 мая), имеет представление об 

Армии России(военные профессии, о значении армии в защите страны) Самостоятельно может 

рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры.  

‒ Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.).  
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‒ Владеет правилами поведения и безопасности на улице, в транспорте, в дошкольном учреждении. 

Знает и соблюдает основные правила поведения и безопасности в природе.  

‒ Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям 

других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность.  

‒ Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. 

Приоритеты воспитания для детей (5-6 лет)  

‒ Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе.  

‒ Самостоятельно объединяется для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность, соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров.  

‒ Выполняет отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество.  

‒ Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным 

и растительным миром.  

‒ Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, традициях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения  членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города. Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. ‒ Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.  

‒ Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Приоритеты воспитания для детей (6-7 лет)  

‒ Стремиться быть любящим, заботливым, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи. Стремиться 
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быть вежливым и опрятным, приветливым и доброжелательным. Соблюдает правила личной 

гигиены, режим дня, ведёт здоровый образ жизни.  

‒ Выполняет посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим, быть трудолюбивым, 

доводить начатое дело до конца, уважать чужой труд, ценить его.  

‒ Знает и любит свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну, испытывать 

чувство гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне, знает героические страницы 

истории своей страны, своего города, своей семьи, гордиться культурным наследием своей страны.  

‒ Знает государственную символику: герб, флаг, гимн. Имеет представление о значении 

государственных символов России. Проявляет уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ; ‒ 

Знаком со столицей нашей Родины  

– Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами. Имеет представление о том, что 

Россия многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляет 

гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, 

государственным символам. Осознает личную причастность к жизни Родины.  

‒ Стремиться принимать участие в проектах значимых для страны, города, дошкольного 

учреждения, семьи; Стремиться самостоятельно организовывать мероприятия, связанные с 

традициями семьи и группы.  

‒ Бережёт и охраняет природу (ухаживать за комнатными растениями в детском саду или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы). Знает 

о необходимости экономии природных ресурсов.  

‒ Проявляет миролюбие — не затевать ссор и конфликтов, стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе, стараться быть дружелюбным.  

‒ Проявляет позитивный интерес к новому, проявляет любознательность, ценит знания.  

‒ Уверен в себе (подкрепляя свою уверенность правилами и нормами социального поведения), 

открыт и общителен, не стесняется быть в чём-то непохожим на других ребят, понимая и принимая 

индивидуальность себя и каждого.  

‒ Уважительно относится к людям иной национальной принадлежности, культуре, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья.  

‒ Умеет сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремится оказать посильную 

помощь, устанавливать хорошие отношения с другими людьми.  

‒ Уметь ставить перед собой посильные цели и проявлять инициативу, действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

 

2.9.3.  Содержательный раздел обязательной части и части, формируемой участниками 
оразовательных отношений Программы воспитания  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания: 
1. Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 

патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, 

чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 

своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её 

уклада, народных и семейных традиций.   

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», 

испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 
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«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом). 

2. Социальное направление воспитания.  

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.  

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско 

взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии 

с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в 

своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения.  

3. Познавательное направление воспитания.  

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.  

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

3) В ОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание осуществляются в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.  

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 

безопасности.  

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

5. Трудовое направление воспитания.  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию 

и приобщение ребёнка к труду.  

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 
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приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия.  

6. Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 

воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ЗПР в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных

 форм  работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют 

интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в 

групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, 

развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки,  

походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных 

форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами, в ходе которых, 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 

встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о 

характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее 

решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, 

анкеты, тесты, опросники). Кроме этого, организовано активное взаимодействие в социальных 

сетях: сообщества, родительские форумы на интернет-сайте группы и ДОУ, посвященные 

обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 

специалистов. 

Таким образом, в целях реализации социокультурного потенциала развития ребенка, 

взаимодействие с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 
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ДОУ, что составляет основу уклада ДОУ. 

 

 

2.9.4. Организационный раздел обязательной части и части, формируемой участниками 
оразовательных отношений Программы воспитания  

 

1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды; 

  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

  создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

  современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

  в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности 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 работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

В этом разделе должны быть описаны общие требования, сформулированные в ДОО, 

по отношению к воспитывающей среде. 

 

2. Взаимодействие педагогического работнка с детьми с ЗПР. События Организации 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 
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сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры

 родителями отдельных форм  работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной 

программы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают 

родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых 

дискуссий,мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки,  походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами, в ходе которых, 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для  получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или 

иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). Кроме этого, 

организовано активное взаимодействие в социальных сетях: сообщества, родительские форумы 

на интернет-сайте группы и ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации специалистов. 

Таким образом, в целях реализации социокультурного потенциала развития ребенка, 

взаимодействие с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ, что составляет основу уклада ДОУ. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому 

традиции являются неотъемлемой частью жизнедеятельности дошкольных групп МАОУ «СОШ 

№10».  Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответствует 

возрастным особенностям детей 

     Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом:  «Утро 

радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как 

он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей. 

Музыкальные праздники: «Здравствуй, Осень золотая», «Новый год», «23 февраля», «8 Марта», 

«Выпуск в школу», «Здравствуй, лето», «День именинника», «День пожилого Человека» «День 

матери».  

Познавательные досуги и развлечения: «День знаний», «День защиты детей», «День 

космонавтики», «День России». 

Спортивные мероприятия и развлечения: «Широкая Масленица», «Весёлые старты», «День 

защитника Отечества», «Космическая олимпиада» 

Акции: «Внимание, дети!»,«Доброе сердце», «Покормите птиц зимой», «Георгиевская ленточка».  

Тематические выставки: «Осенние фантазии», «Новый год у ворот», «Защитникам страны 

посвящается», фотовыставка «Мама, солнышко моё!»,  «Космос далёкий и близкий», «День 

Победы», «Наше лето». 

Конкурсы «Конкурс чтецов», «Конкурс талантов».  
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3. Организация педметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  Группы, приспособленной для реализации Программы 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

•        реализацию различных образовательных программ; 

•        в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

•        учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

            Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

•        Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

•       игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

•   двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

•  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

•        возможность самовыражения детей. 

  Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей; 

     3. Полифункциональность материалов предполагает: 

•        возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

•        наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

•        наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

•        периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

•        доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
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•        свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

•        исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасностьпредметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 Предметная среда оказывает на ребенка определенное воздействие уже с первых минут его жизни. 

Важно, чтобы она стала развивающей, т.е. обеспечивала формирование активной самостоятельности 

ребенка в деятельности. Она создает для ребенка условия творческого, познавательного, 

эстетического развития. При правильной организации предметно-развивающей среды ребенок 

чувствует уверенность в себе, стимулирует проявления самостоятельности, творчества. 

            При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим 

условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют свои 

отличительные признаки. 

           Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут 

быть в активном движении – лазании, катании. 

         На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с 

яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же 

важными и большими. 

         В среднем - старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, 

создавать свой мир игры. Кроме того в предметно-развивающей среде должно учитываться 

формирование психологических новообразований в разные годы жизни. 

Не менее важным условием является многофункциональность предметно- развивающей среды. Во 

всех возрастных группах должно быть уютное место для игры и отдыха детей. При этом содержание 

предметно-развивающей среды должно периодически обогащаться с ориентацией на поддержание 

интереса ребенка к предметно-развивающей среде. Так же в каждой группе должны быть созданы 

специальные центры для самостоятельного активного целенаправленного действия ребенка во всех 

видах деятельности, содержащие разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей 

групповых помещений должно отвечать возрастным особенностям и потребностям детей, иметь 

отличительные признаки. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, 

многоплановая и высокотворческая деятельность всех педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек 

не является основным условием развития ребенка. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное 

отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста. 

Роль среды в развитии детей прослеживается на примере ее основных функций: 

- Организующей 

- воспитательной 

- развивающей 

Цель организующей функции – предложить ребенку всевозможный материал для его активного 

участия в разных видах деятельности. В определенном смысле содержание и вид развивающей 

среды служат толчком для выбора дошкольником того вида самостоятельной деятельности, который 

будет отвечать его предпочтениям, потребностям или формировать интересы. 

При формировании предметно-развивающей среды необходимо: 

- избавляться от загромождения пространства малофункциональными и несочетаемыми друг с 

другом предметами; 

- создать для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам действий его рук 

(масштаб "глаз – рука"), роста и предметного мира взрослых 
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- исходить из эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, 

физиологических и психологических особенностей обитателя этой среды. 

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение развивающей среды должны 

быть ориентированы на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: 

уступить или взять себе, поделиться или действовать самому, предложить помощь или пройти мимо 

проблем сверстника. Среда является центром, где зарождается основа для сотрудничества, 

положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. 

Развивающая функция предполагает, что содержание среды каждой деятельности должно 

соответствовать "зоне актуального развития" самого слабого и находиться в "зоне ближайшего 

развития" самого сильного в группе ребенка. 

 Требования ФГОС к развивающей предметно - развивающей среде: 

Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел свободный доступ  к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности, а 

также возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 

(центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: 

- развивающие игры,  технические устройства и игрушки, модели; 

-  предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; 

- большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя:    

- центр игры 

- центр двигательной деятельности 

- центр конструирования 

- центр музыкально театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 

 - центр книги 

- центр отдыха 

- центр природы 

Рабочий сектор: (рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается 

размещение оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности. 

- центр познавательной и исследовательской деятельности 

- центр продуктивной и творческой деятельности 

- центр правильной речи и моторики. 

Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных задач 

момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники «заражаются» 

текущими интересами сверстников и присоединяются к ним.  

Необходимы материалы, учитывающие гендерные различия - интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. 

Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для 

развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, 

кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. 

Важно иметь большое количество «подручных» материалов  - веревок, коробочек, проволочек, 

колес, ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых проблем. 
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В группах старших дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой. Это:  печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 

предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в группе должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

В ходе реализации образовательного процесса необходимо соблюдать принцип интеграции 

образовательных областей с помощью предметно - развивающей среды группы и детского сада в 

целом, способствующий формированию единой предметно - пространственной среды. 

Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности 

психического развития детей, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития. Цветовая палитра должна быть представлена 

теплыми, пастельными тонами. 

Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей 

детей. 

Важно, чтобы  предметная среда имела характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию.  При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в ДОУ, 

необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного 

учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

  

Организация предметно - развивающей среды 

  

Театрализованный центр - центр сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций – важный объект 

развивающей среды, с которого можно начать оснащение группы, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, 

новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные 

грани своего характера. Робкие и застенчивые становятся уверенными и активными. Тот, кто без 

желания шел в детский сад, теперь с удовольствием спешит в группу. В театральном уголке 

размещаются ширма, маски сказочных персонажей, различные виды театра - кукольный, 

пальчиковый, настольный, теневой,  би-ба-бо. Педагог вместе с воспитанниками готовит костюмы, 

атрибуты и декорации к маленьким представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с радостью 

участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации интересов детей в 

разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, современность материалов вызывают 

у дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал позволяет комбинировать 

различные сюжеты, создавать новые игровые образы. Здесь же уместны игры-драматизации по 

знакомым сказкам, тем более что для них созданы необходимые условия. 

Центр природы или природный уголок служит не только украшением группы, но и местом для 

саморазвития дошкольников. У детей  формируются предпосылки экологического сознания, 

развивается  экологическая культура, познавательный интерес к экологии, проблемам природы, 
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желание и стремление разрешить некоторые из    экологических проблем,  доступными ребенку – 

дошкольнику средствами.  

Воспитателю необходимо подобрать и разместить в нем растения, требующие разных способов 

ухода, приготовить необходимое оборудование для трудовой деятельности в уголке природы: 

передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы. 

В природном уголке будут уместны детские поделки из природного материала, экспонаты природы, 

икебаны, гармонично расставленные на полках. Предусмотренные здесь же подставки на роликах 

для кашпо с цветами позволят даже детям легко перемещать растения по группе и ухаживать за 

ними. 

С подгруппой дошкольников воспитатель может проводить в природном уголке наблюдения, 

простые опыты и занятия природоведческого характера.  

Рядом, под зеленым искусственным деревом причудливой формы, можно расставить пуфики и 

поиграть в свободные игры. 

Неизменной популярностью у дошкольников пользуется центр науки (центр познавательной и 

исследовательской деятельности), который может быть совмещён с центром природы. Задача 

данного центра -  развитие познавательно – исследовательской деятельности детей, обогащение 

представлений  об окружающем мире, что в конечном счёте  обеспечит успешное интеллектуальное 

и личностное развитие ребёнка 

Для детского исследования  и экспериментирования  необходимы  самые разнообразные природные  

и бросовые материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь, микроскопы, глобус, а 

также лабораторное оборудование – все это вызывает у детей особый интерес. Для познавательного 

развития воспитатель подбирает специальную детскую литературу, пооперационные карты, 

алгоритмы проведения опытов. На стенде в форме книги дети могут поместить результаты своих 

опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов. 

Центр продуктивной и творческой деятельности или  центр  художественного 

творчества выполняет задачу формирования интереса детей к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворения потребностей детей в самовыражении. Здесь воспитанники в 

свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. В распоряжении детей 

представлен разнообразный изобразительный материал: мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина, 

бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, дидактические игры. Здесь же есть место для 

небольшой выставки с образцами народного художественного промысла (полочка красоты). В 

центре должны присутствовать  альбомы с образцами  народно-прикладного искусства, 

иллюстрации известных художников.  Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) выставляются 

на всеобщее обозрение на специальном стенде, к которому имеется свободный доступ. 

Центр конструирования способствует развитию детского  творчества, конструкторских 

способностей.  Центр  может быть  достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что любой 

конструктор  легко перемещаются в любое место. Содержимое строительного уголка (конструкторы 

разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи 

построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, 

подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно 

мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими 

видами деятельности. 

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным оборудованием центр 

двигательной активности лаконично и гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. 

Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в самостоятельной 

двигательной активности, совместных движениях со сверстниками, свободного использования 

спортивного инвентаря и физкультурного оборудования. Здесь дошкольники могут заниматься и 

закреплять разные виды движений. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное 

влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой островок тишины и 

спокойствия, как центр книги и отдыха, психологической разгрузки, который располагает к 

созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Ребенок чувствует себя здесь комфортно, 
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спокойно и уютно. Этому способствуют комфортный диван, кресла,  рядом любимые книги. Уют, 

домашняя обстановка позволяют детям комфортно расположиться и погрузиться в волшебный мир 

книг.  В этом центре дети с удовольствием приобщаются  к словесному искусству, у детей  

развивается  художественное восприятие  и эстетический  вкус. 

Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен 

необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний правил 

дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка 

милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим 

пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность свободного подхода 

к каждому центру в группе способствуют эмоциональному и интеллектуальному развитию 

воспитанников. 

Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организации предметно-

пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая и высокотворческая 

деятельность всех участников образовательного процесса. Дальнейшая работа предполагает 

осуществление поиска инновационных подходов к организации предметно-развивающей среды в 

ДОУ, а так же развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование стремления к 

взаимодействию. 

 

4. Кадровое обеспечение оразовательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса,  

подчиненное идее целостности формирования личности. Комплексный характер 

воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между педагогами и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться, что 

обусловлено действиями субъективных факторов: индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение руководить процессом 

также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Содержание деятельности педагога 

на этапе осуществления педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как: - постановка перед воспитанниками целей и 

разъяснение задач деятельности; - создание условий для принятия задач деятельности 

коллективом и отдельными воспитанниками; - применение отобранных методов, средств и 

приемов осуществления педагогического процесса; - обеспечение взаимодействия субъектов 

педагогического процесса и создание условий для его эффективного протекания; - 

использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; - 

установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

расписанием ДОО) воспитательного процесса 
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Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; - планирует 

воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том 

числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности 

в ДОУ) 

Старший воспитатель/методист - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого- 

педагогической квалификации педагогов; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие педагогов и обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы. 

Воспитатель 

Инструктор по физической культуре Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

- обеспечивает занятие обучающихся различными 

видами деятельности (творчеством, медиа, 

физической культурой и т.д.); 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей 
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 культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

– организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника 

 

5. Особые требования к условиям, оеспечивающим достижение планруемых личностных 

результатов всработе с детьм с ЗПР 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия     является     

ценностной      основой      уклада      ДОУ      и      основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада ДОУ

 инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

Воспитывающая среда включает: 

 развивающую предметно-пространственную среду, которая строится как 

максимально доступная для детей с ЗПР; 

 событийную среду ДОУ, которая обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворную среду, которая обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

Воспитательный процесс в ДОУ осуществляется на разных уровнях. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в коррекционном (инклюзивном) образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

группах детей с ЗПР обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребёнком опыта 

самостоятельности и свободы выбора в коллективе детей и взрослых 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

коррекционное (инклюзивное) образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (дошкольного 

возраста); 

 принцип построения воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип активного   привлечения   ближайшего   социального   окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ЗПР  в условиях ДОУ являются: 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка; 

 обеспечить      психолого-педагогическую      поддержку     семьи      ребёнка с 

особенностями в развитии и содействовать повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 способствовать успешной адаптации и интеграции детей в обществе через 

организацию эмоционально – положительного взаимодействия; 

 взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей с ЗПР ; 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 организовать обучение, развитие и воспитание как целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИ 

3.1.  Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР (создание 

нормативной базы, фиксирующей права ребёнка с ЗПР, разработка локальных 

актов, обеспечивающих эффективное образование других обучающихся 

Нормативно-правовые основы организации обучения детей с ЗПР 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 N 124-ФЗ  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. 436-ФЗ «О защите детей от  информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

4. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2021 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

5.  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования".  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 8 сентября 2020 г. N 471 “О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской  

9.Приказ Минпросвещения РФ №373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 

№1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации; осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 

уровня и направленности» 

11. Приказ Минпросвещения России от 25.06.2020 № 320 «О внесении изменений в 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
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дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности, утвержденные приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527»; 

12. Приказ министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

14. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

15. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля 

2015 г. № 01-50-174/07-1968 “О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья” 

16. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 г. №Р-93 Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации 

17. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 N27/901-6 "О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения" 

18. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи 

19. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. N 486н "Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм" (с изменениями и 

дополнениями от: 30 мая 2018 г., 4 апреля 2019 г., 29 мая 2020 г.) 

20. Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 N ВК-15/07 О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного 

сопровождения с целью коррекции первых отклонений в развитии детей).                  

21.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О сохранении 

сети отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
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адаптированным основным общеобразовательным программам» от 13 ноября 2014 г № 

ВК-2422/07 

22. Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ) от 21 августа 2020 

г. №425 "Об утверждении Порядка взаимодействия региональных информационных 

систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", с федеральной информационной системой 

доступности дошкольного образования". 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии" 

Региональный уровень 

1. Приказ МО Оренбургской области от 04.08.2021 № 01-21/1269/1 Об организационном 

начале 2021/2022 учебного года в общеобразовательных организациях. 

2. Письмо министерства образования Оренбургской области «О требованиях к реализации 

адаптированных образовательных программ» от 30.09.2014 г.  № 01-23/5138 

Муниципальный уровень 

1.    Приказ отдела образования администрации Гайского городского округа №48 от 

04.09.2020 г. "О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии" 

2. Муниципальное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (приказ отдела образования 

администрации Гайского городского округа №548 от 10.11.2020 г.) 

3. Постановление администрации города Гая от 28.12.2016 №1998-пА «Об утверждении 

Порядка и условий  осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности» 

4.Постановление администрации Гайского городского округа от 26.05.2021г.  №578-пА 

«О внесении изменений в Постановление администрации Гайского городского округа от 

28.12.2016 №1998-пА «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности»  

5. Постановление администрации Гайского городского округа от 13.05.2021г.  №515-пА 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет, выдача направления для зачисления ребенка, в том числе в порядке 

перевода, в образовательную организацию, реализующую основную образовательную 

программу дошкольного образования» 
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6. Постановление № 168-пА от 25.02.2019 "О внесении изменений в постановление 

администрации Гайского городского округа от 30.03.2018 № 317-пА «Об организации 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, постоянно 

(временно) проживающих (пребывающих) на территории Гайского городского округа, 

независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства» 

7.  Постановление администрации Гайского городского округа   от 07.02.2019г. №94-пА 

"Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной услуги 

"Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования". 

8. Дополнения и изменения к административному регламенту о предоставлении 

общедоступного бесплатного дошкольного образования от 17.04.2019г. №342-пА 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к 

средствам обучения и воспитания относятся: приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно- 

коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

 

Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ: 

 

Наименование Наличие Примечание 

Наличие ТСО в образовательном учреждении 

Музыкальный 
центр 

Имеется . 
1 шт. 

В музыкальном зале 

Телевизор«LG» Имеется 1 шт. В музыкальном зале корпусе 

Компьютер Имеется 3 шт. В кабинете заместителя директора по дошкольному 

образованию, в кабинете ст. воспитателя, 

Ноутбук Имеется 5 шт. кабинет ст. воспитателя– 1 в группах 

МФУ (сканер, ко- 

пир, принтер). 

Имеется 5 шт. Черно-белый - 2 в кабинете заместителя директора по 

дошкольному образованию, учителя-логопеда, в груп- 

пах 

Принтер 
Черно-белый 

Имеется 3 штуки в группах 

Проектор 1 шт. В музыкальном зале (корпус 5) 

Интерактивный 
стол 

Имеется 1 шт. В методическом кабинете 

Многогранная 

тактильно- 

развивающая па- 

нель («Световой 

куб») 

Имеется 1 шт. В методическом кабинете 
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Дошкольные группы оснащены оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. В группах находится 

игровой материал для познавательного развития детей дошкольного 

возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, для 

сюжетно- ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, познавательного развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических про- цессов. 

 

3.3.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка с ЗПР 

Направлениями деятельности Учреждения, реализующего Программу в группах 

комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с задержкой психического развития, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционная работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития и заключений ТПМПК. 

Организация образовательного процесса для детей с задержкой психического развития 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

- регламент проведения и содержание занятий с ребенком строится специалистами и 

воспитателями Учреждения в соответствии с Программой, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ТПМПК; 

- создание специальной образовательной среды; 

- регламента и содержания работы психолого- педагогического консилиума Учреждения.  

Программа ориентирована на: 

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их нормально развивающихся сверстников с использованием 
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адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы  

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий,  

оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с задержкой психического развития 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

обучающихся. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению коррекционной работы. 

 

3.4. Описание созданных в образовательной организации кадровых, финансовых, 

материально-технических условий реализации Программы с ЗПР 

В корпусах дошкольного образования МАОУ «СОШ № 10» имеются 

следующие функциональные помещения: 

групповые помещения – 3, музыкальный зал – 1, физкультурный зал – 1, 

медицинский блок (кабинет, изолятор, процедурный кабинет) -1; кабинет 

заместителя директора по дошкольному образованию и методический 

кабинет-1, кабинет учителя-дефектолога -1, кабинет учителя-логопеда-1, 

сенсорная комната -1, пищеблок-1, служебные помещения.  

Эффективным условием реализации образовательного процесса 

является организация предметноразвивающей среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей детей, способствующей его 

эмоциональному благополучию уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка. 

Развивающая среда в дошкольных группах МАОУ «СОШ №10» создана 

с учетом требований к предметно-развивающему пространству: 

безопасность; комфортность; соответствие возрастным особенностям 

развития детей и их интересам; вариативность; информативность. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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 эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Помещение ОУ Оборудование 

Музыкальный зал 

 
Вид детской деятельности 
Игровая, познавательная, творче- 
ская, возможность самовыражения 

-музыкальные инструменты (фортепиано) 
- музыкальный центр 

- детские музыкальные инструменты: бубны, маракасы, ко- 

локольчики, металлофоны, ксилофоны, погремушки и др. 

- музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, 

портреты композиторов, картины, аудиозапись, нотный и 

демонстрационный материал и др.) 

- оборудование для организации театрализованной деятель- 

ности (маски, атрибуты, костюмы, ширма) 

-методическая литература, конспекты праздников и развле- 

чений 

Сенсорная комната 
 

Вид детской деятельности 

Игровая, познавательная, творче- 

ская, возможность самовыражения 

-мягкие модули 
-воздушно-пузырьковая колонна 

- фиброоптическая тактильная панель 

- световой занавес 

- световой дождь 

Двигательная деятельность, разви- 

тие мелкой моторики 

Эмоциональное благополучие 

во взаимодействии в предметно- 

пространственном окружении 

- Интерактивная светозвуковая панель «Веер» 
- двухсторонняя тактильная панель «Звездочка» 

- развивающая панель «Дерево», «Пруд» 

- сухой бассейн с подсветкой и магнитофоном 

- многогранная тактильная развивающая поверхность 

- интерактивная доска 

- интерактивный стол 

Пособия и оборудование: 

- для песочной терапии (коллекция мини – игрушек, свето- 

вой стол для песка) 

- для сказкотерапии 

- для арттерапии 

- различные виды кукольного театра (пальчиковый, куклы 

би-ба-бо, марионетки, маски, перчаточный и др.) 

- игрушки для развития сенсорных анализаторов 

- дидактические игры на развитие психических процессов 

- методический и наглядно-иллюстративный материал 

-методическая литература по психологическому сопровож- 

дению детей и педагогов 

Раздевальная комната - Информационный уголок для родителей 
- Выставки детского творчества, продукты совместного 

творчества родителей и детей 

Спальное помещение 

группы 

- Спальная мебель 
- Физкультурное оборудование для гимнастики после сна, 

массажные и корригирующие дорожки, мячи. 
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Фойе и коридор ОУ - Информационные стенды для родителей и педагогов, со- 

держащие информацию: о направлениях деятельности ОУ, 

- копии правоустанавливающих документов и порядок прие- 

ма воспитанников в ОУ; деятельность профсоюзной органи- 

зации и информацию по пожарной безопасности учреждения 

и гражданской обороны; методические рекомендации для 

родителей. 

- Информационные стенды, отражающие деятельность детей: 

выставки детских работ. 

- Информационный стенд для детей по ОБЖ 

Территория детского сада 

 

Вид детской деятельности 

Двигательная деятельность, 

участие в подвижных играх и со- 

ревнованиях, познавательная, 

исследовательская, эксперименти- 

рование 

- Дорожки двигательной активности для спортивных, по- 

движных игр на участке; 

- Природоведческая деятельность. На участках есть цветни- 

ки, огород. На территории учреждения имеются различные 

виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. 

- Авто городок, моделирующий транспортную среду города; 

- На участках расположены оборудованные зоны для прогу- 

лок, игровых комплексов, песочницы. 

Спортивная площадка Вид 

детской деятельности 
Двигательная деятельность, 

развитие крупной и мелкой мото- 

рики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях 

- Стенка для метания и лазания 
- Яма для прыжков в длину 

- Бревна гимнастические 

- Дуги для перешагивания 

 

Методический кабинет 
- Оснащен оборудованием, обеспечивающей свободный до- 

ступ к сети Интернет, работу с компьютером,  электронными 

и   цифровыми   ресурсами,   фиксацию   результатов поиска: 
 МФУ Canon (цветной), черно-белый принтер, компьютер, 

ноутбук Lenovo. 

- Имеется интернет, доступ к информационным системам и 

библиотечному фонду каждому сотруднику. 

- Оснащен наглядными и учебными пособиями, в том числе 

детской художественной, имеется медиатека, видеотека. 

- Справочная, психолого-педагогическая, методическая ли- 

тература по программе «От рождения до школы» и парци- 

альным программам. 

- Периодическая печать: «Дошкольное образование», «Спра- 

вочник старшего воспитателя» 

- Картинный и иллюстративный материал: по обучению рас- 

сказыванию и ознакомлению с окружающим, серия демон- 

страционных картин с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию. 

- Дидактические материалы, пособия по организации педаго- 

гической и психологической диагностики 

- Электронные образовательные ресурсы по познавательному 

развитию, для музыкального воспитания дошкольников м 

- Материалы по самообразованию в межаттестационный пе- 

риод, материалы из опыта работы педагогов. - Материалы 

реализации годовых задач по линиям развития ребенка. 

- Методическая документация ОУ. 
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 Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

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

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

Кабинет педагога – психолога, 

логопеда 

- мебель для детей, мебельная стенка для пособий, зеркало 

настенное, доска 

- компьютер, принтер (цветной, черно-белый), 

- развивающие игры, игровой материал; пособия, 

- материалы для обследования детей 

- методическая литература 

- демонстрационный, раздаточный материал 

Медицинский блок - Медицинский кабинет: шкафы для хранения медицинской 

документации, инвентаря, (электронные термометры, разо- 

вые шпатели), одежды, столы письменные, стулья. 

- Процедурная: холодильник для хранения вакцин, холо- 

дильник для хранения лекарственных препаратов, стол для 

постановки реакции Манту и БЦЖ, манипуляционный стол, 

рецеркулятор, водонагреватель, шкаф для хранения лекар- 

ственных средств, аптечка для оказания неотложной помо- 

щи, аптечка анти – СПИД, противопедикулезный набор, вед- 

ра с педальной крышкой для мусора, ростомер, весы элек- 

тронные, кушетка, тонометр с детской манжеткой, фонендо- 

скоп, шины для верхних и нижних конечностей, носилки, 

лотки, емкость-контейнер для дезинфекции инструмента и 

использованных шприцев и игл, термоконтейнеры разные по 

объему. 

- Изолятор: игровой материал и детская литература; стол, 

стульчик, детская кровать (2 шт). 

Прачечная и гладильная - 2 бытовые стиральные машины; 
- 1 сушильная машина 

- 2 утюга; 

- Стеллажи для чистого белья 

Пищеблок - Технологическое оборудование: 3 электрических плиты, 6 

 комфорочные; сковорода электрическая; пароконвектомат; 

водонагреватель; протирочная машина, пищеварочный ко- 

тел; мясорубка электрическая; холодильное оборудование – 

4 шт. 
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быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с образовательной организацией. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

 Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». Квалификация педагогических 

работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

 Для преодоления задержки психического развития в группе комбинированной 

направленности работает учитель-дефектолог. При наличии нарушений речевого 

развития, подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается 

учитель-логопед. Оба специалиста должны иметь высшее дефектологическое образование 

без предъявления требований к стажу работы.  

 Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог.  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение 

и другое).  

 В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной 

работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта 

работы и внедрения последних научных достижений. 

 Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего 

воспитателя): 

 учитель-дефектолог, 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 
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      Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с задержкой психического 

развития, осуществляется в соответствии с потребностями Организации на осуществление 

всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность 

среды дополняется ее художественно- эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Для развития 

самостоятельности воспитанников развивающая предмет- но-пространственная среда 

состоит из различных уголков, которые дети выбирают по собственному желанию. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно орга- 

низовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель.  Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с планированием образовательного процесса. При создании развивающей 

предметно-пространственной образователь- ной среды учитывается гендерная специфика и 

обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывали: количество 

детей в группе, площадь групповых помещений. 

Особенность групп общеразвивающей направленности детей 2-4 лет в том, что 

используются реалистические игрушки, отражающие реальную жизнь, при этом все 

игрушки достаточно крупные, яркие. Материал размещается на открытых полках, что 

способствует развитию активности и самостоятельности. Содержание предметно-

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Особенность групп общеразвивающей направленности детей 4-5 лет в том, что 

среда оснащена маркерами игрового пространства: семья, магазин, парикмахерская, 

мастерская. Также предметно-развивающая среда оснащена атрибутами с учетом 

возрастных особенностей и гендерной принадлежности, отражающих различные сюжеты. 

Подвижный и мобильный уголок сюжетной зоны представлен мобильными модулями, 

которые легко те только могут переместиться по группе, изменяя ее пространство, но и 

может быть изменен в функциональном плане. Педагоги групп работают над созданием 

коллекций. 

Отличительной особенностью групп общеразвивающей направленности для 

детей 5-6 лет является упор на познавательное развитие, центр познавательно-

исследовательской деятельности содержит разнообразные дидактические игры, 

направленные на развитие логического мышления, памяти, внимания, ориентировке в 

пространства и времени, формирование элементарных математических представлений, 

макеты, сделанные своими руками. Так же большинство детей в данном возрасте 

проявляют свои интересы к конструированию, поэтому в группе имеется конструктор 

нескольких видов: крупный, средний, мелкий, дидактическое пособие «Собери узор», 

деревянный конструктор «Строитель». 
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Особенность развивающей предметно-пространственной среды в группе для 

детей 6-7 лет заключается в том, что в группах имеется большое количество, пособий, 

сделанных руками как педагогов, так и самих детей. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Большая часть оборудования храниться в коробках, 

в ярких пластиковых лотках, которые помечаются специальными условными 

обозначениями (например, красный крест на коробке с атрибутами для игр «Больница» 

или «Аптека»; изображение книги и глобуса – для игр «Школа» и «Биб- лиотека»). В 

группах много конструкторов и строительного материала, а также бросового материала – 

чтобы дети сами создавали игровую среду и атрибуты для своих игр. 
 

 

3.6.  Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учётом 

региональных и других социокультурных особенностей 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому традиции являются неотъемлемой частью 

жизнедеятельности МАОУ «СОШ №10» дошкольных групп. Каждая традиция решает 

определенные воспитательные задачи и соответствует возрастным особенностям детей 

Традиционные мероприятия (праздники) к обязательной части Программы 

Музыкальные праздники «Здравствуй, Осень золотая», «Новый год», «23 февраля», «8 Марта», 

«Выпуск в школу», «Здравствуй, лето», 

«День именинника», «День пожилого Человека» «День матери» 

Познавательные досуги
 и 
развлечения 

«День знаний», «День защиты детей», «День космонавтики», «День 
России», 

Спортивные мероприятия 

и развлечения 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Фестиваль подвижных игр», 

«Масленица». Использование национальных костюмов, народных 

игр, предметов быта народов, 

населяющих Оренбургскую область.  

Акции «Птичья столовая» 
«Георгиевская Ленточка» 

Тематические выставки Оформление галереи творчества 

Конкурсы «Конкурс чтецов», «Конкурс талантов» 

3.7.  Режим и распорядок дня 

Содержание деятельности ОУ строится с учетом современных требований к 

организации жизни воспитанников в дошкольном учреждении. Режим работы детского 

сада позволяет целесообразно проводить воспитательно-образовательный процесс. 

Предметно-развивающая образовательная среда позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей и интересов детей. Режим реализации и содержание образовательных 

областей в процессе детской деятельности составляется на основе следующих 

нормативных актов: 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 
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утверждении По- рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 

28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) выделяется время для занятий учебно- тренирующего характера. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. При организации 

образовательной деятельности воспитанникам предоставляет возможность самим 

выбрать занятие по интересам. Воспитательно-образовательная работа на занятиях носит 

программный характер с использованием педагогических методик и технологий 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день 

для всех возрастных групп). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ОУ составляет 3 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую и во вторую половину дня – после дневного 

сна и (или) перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на теплый и 

холодный период года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Для воспитанников, вновь поступающих в ОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. Для вновь комплектующихся групп формируется 

поступательный режим (без питания, очередность поступления и т. д.). На период 
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карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. В 

летний период времени режим изменяется. Увеличивается время пребывания детей на 

воздухе. Прием, утренняя гимнастика, развивающие занятия с детьми, игры переносятся 

на участок. 
 

 

Режимные моменты Старшая  группа 

«Веснушки» 

Приём, осмотр, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Совместная и самостоятельная деятель- 

ность детей (игра, личная гигиена). Подго- 

товка к завтраку 

 
8.10-8.20 

Завтрак, работа по формированию куль- 

турно-гигиенических навыков и культуры 

питания 

8.20-8.40 

Фонетическая минутка 8.40- 8.55 

Образовательная деятельность/игровая 

деятельность Индивиду- 

альные занятия специалистов 

9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Инди- 

видуальная работа специалистов 

10.15-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 -12.20 

Подготовка ко сну,сон 12.20-15.00 

Подъём, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Образовательная деятельность 

/развлечения индивидуальная работа спе- 

циалистов 

15.30-16.00 

Прогулка 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятель- 

наядеятельность (игры, личная гигиена). 

17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.20 

Самостоятельнаядеятельность, индивиду- 

альная работа с детьми. Уход детей домой. 

18.20-19.00 

Прогулка 3ч 

Сон 2ч 30 мин 
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3.8. Перечень произведений для использования в образовательной работе 

Перечень художественной литературы 
От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два 

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); 

"Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. 

О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-

бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна 

лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова).  

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 

С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. 

"Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская 

Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У 

лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед 

дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные 

стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; 

Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние 

листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам 

приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У 

кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", 

"Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору).  

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои 

косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа 

по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы 

помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" 

(1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", 

"Дружок", "На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-

ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. 

"Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. 

"Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про 
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пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); 

Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. 

"Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). Литературные сказки. Александрова 

Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как 

муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей 

нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", 

"Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; 

Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-

семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-  Сибиряк Д.Н. "Аленушкины 

сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в 

гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); 

Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. 

"Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга).  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

"Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. 

Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. 

"Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. 

Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди 

Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа).  

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" 

(пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. 

и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

"Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с 

англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. 

История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); 

Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. 

Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); 

Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. 

"Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. 

Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у 

которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой).  

От 6 до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки.  

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 
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Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" 

(обраб. О.И. Капицы). Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. 

Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); 

"Илья Муромец и СоловейРазбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. 

Карнауховой).  

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", 

пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. 

Т. Габбе) из сказок Перро Ш.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; 

Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", 

"Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. 

"Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про 

маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", 

"Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей 

голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая 

пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; 

Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по 

выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; 

Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в 

машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; 

Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору).  

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 

маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

"Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, 

кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); 

Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин 

М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 

2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", 

"Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой 

Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет".  
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Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о МальчишеКибальчише и 

его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 

Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 

"Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гусилебеди", "Хлебный 

голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли".  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как 

сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. 

Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). Литературные сказки. Сказки-

повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), 

"Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий 

оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

"Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 

сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, 

которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса 

в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 

Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, 

когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); 

Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" 

(пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка 

В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 
Перечень музыкальных произведений 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, 

сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева.  

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, 

ел. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!».  

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, ел. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 
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Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. Музыкально-ритмические движения.  

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под 

муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. 

М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус.  нар. мелодии; 

«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» 

под муз. «Вальса» А. Жилина.  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова.  

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, ел. Е. Каргановой; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. 

Дунаевского.  

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», 

муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. А. Пассовой; «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, ел. Н. Кукловской. Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты 

хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. Народные.  

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», 

«Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин».  
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Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, 

обр. Т. Попатенко.  

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, ел. 3. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова.  

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. Песни. «К нам 

гости пришли», муз. А. Александрова, ел. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, ел. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, ел. М. Клоковой; 

«Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, ел. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой.  

Песенное творчество.  Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 

Красева; «Дилидили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. Е. Макшанцевой; Потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения.  

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара.  

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта.  

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра.  

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова.  

Музыкальные игры.  

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.  

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. 

Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца.  
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Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Часики», муз. С. Вольфензона.  

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москвереке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»).  

Пение.  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

М.  Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. 

Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя 

песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. 

Шмановой; ел. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

«Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. 

Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, ел. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», 



315 
 

муз. Г. Свиридова. Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера.  

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина.  

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина.  

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. 

Ю. Слонова.  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой.  

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горето 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.  

Музыкальные игры.  

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня.  

Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки».  

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».  

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения».  
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Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт.  Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. Развитие танцевально-игрового 

творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. 

Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова.  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. РимскогоКорсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 
Перечень произведений изобразительного искусства 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов 

"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. 

Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка".  

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый".  

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний 

букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев 

"Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", 

"Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; 

И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". Иллюстрации к книгам: И.Я. 

Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Царевна-лягушка", "Василиса 

Прекрасная".  

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая 

роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. 

Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание 
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на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. 

Саврасов "Грачи прилетели", 207 "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. 

Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", 

"Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель 

"Царевна-Лебедь". Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о 

царе Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой 

"Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

 
Перечень анимационных произведение 

         В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру.  Полнометражные анимационные фильмы 

рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в 

образовательный процесс ОУ. Время просмотра ребёнком цифрового и медиаконтента 

должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого 

внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов 

социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 

времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми.  

         Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации.  

Анимационные произведения  

1. Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).  

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015.  

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967.  

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974.  

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981.  

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970.  

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974.  

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974.  
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Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев.  

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов.  

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971.  

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987.  

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. СнежкоБлоцкой, 

1965.  

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964.  

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981.  

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977.  

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

Воробьев, 2019.  

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.  

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983.  

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976 - 

91.  

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972.  

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 

1979.  

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972.  

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977.  

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973.  

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949.  

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

2.Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969.  
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Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965.  

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1965. Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

СнежкоБлоцкая, В. Полковников, 1955.  

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954.  

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1969.  

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 

1975. Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979.  

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975.  

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979.  

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015.  

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002.  

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010.  

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин.  

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие.  

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.  

3.Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет).  

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1957.  
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Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952.  

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.  

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия 

"Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое 

путешествие" (6+), студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022.  

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, 

режиссер Р. Адлере, 1994, США.  

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. 

Миядзаки, 1988.  

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947.  

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 

Нечаев,1977. Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1964.  

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 

режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975.  

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976.  

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», 

режиссѐрЛ.Квинихидзе, 1983.  

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. 

Роу,1969. 

3.9. Календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и  

народных праздников, памятных дат 

 

Период Возрастная 

категория 

Государственные и 

народные 

праздники, 

Событие Итоговое 

мероприятие / 

взаимодействие с 
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памятные даты родителями 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4-5 л  Новоселье в новой 

группе; Проблемная 

ситуация «Что 

означает мое имя» 

Развлечение «День 

знаний» 

5-6 л День окончания 

Второй мировой 

войны – 3 сентября; 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников – 27 

сентября 

Новоселье в новой 

группе; 27 сентября 

Всемирный день 

Туризма Викторина 

«Твое здоровье» 

Праздник «В 

гостях у 

Незнайки»; 

Акция «Открытка 

для воспитателя» 

6-7 л День знаний- 1 

сентября; День 

окончания Второй 

мировой войны – 3 

сентября; 

Международный 

день 

распространения 

грамотности – 8 

сентября; День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников – 27 

сентября 

27 сентября 

Всемирный день 

Туризма Викторина 

«Твое здоровье» 

Праздник «В 

гостях у 

Незнайки» 

Акция «Открытка 

для воспитателя» 

О
к
тя

б
р
ь
 

4-5 л Международный 

день пожилых 

людей – 1 октября; 

Международный 

день музыки – 1 

октября; День 

защиты животных – 

4 октября; День отца 

в России – Третье 

воскресенье октября 

Пешая прогулка по 

территории д/с;  

Подготовка к 

выставке «Осенний 

вернисаж» 

 

Акция в помощь 

бездомным 

животным 

«Доброе сердце»; 

 стенгазета «День 

отца»; 

осенний праздник 

5-6 л Международный 

день пожилых 

людей – 1 октября; 

Международный 

день музыки – 1 

октября; День 

защиты животных – 

4 октября; День отца 

в России – Третье 

воскресенье октября 

Экскурсия в осенний 

парк; Викторина 

«Знатоки природы» 

Праздничный 

концерт для 

сотрудников ОУ, 

посвящённый Дню 

пожилого 

человека, акция в 

помощь 

бездомным 

животным 

«Доброе сердце»; 

выставка рисунков 

«Мой папа»; 

осенний праздник 

6-7 л Международный 

день пожилых 

Экскурсия в осенний 

парк; Викторина 

Праздничный 

концерт для 
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людей – 1 октября; 

Международный 

день музыки – 1 

октября; День 

защиты животных – 

4 октября; День отца 

в России – Третье 

воскресенье октября 

«Знатоки природы» сотрудников ОУ, 

посвящённый Дню 

пожилого 

человека, акция в 

помощь 

бездомным 

животным 

«Доброе сердце»; 

выставка рисунков 

«Мой папа»; 

осенний праздник 

  

Н
о
я
б
р
ь
 

 

4-5 л День народного 

единства – 4 ноября; 

День матери в 

России – последнее 

воскресенье ноября 

Выставка экспонатов 

детского 

коллекционирования 

«Транспорт» День 

матери (посл. воскр. 

ноября) 

Конструирование из 

строителя «Мой 

детский сад», «Мой 

город» 

Сюжетно -ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения Досуг, 

посвящённый Дню 

матери 

5-6 л День народного 

единства – 4 ноября; 

День матери в 

России – последнее 

воскресенье ноября 

Всемирный день 

приветствий – 21 

ноября 

Тематическое 

занятие «День 

народного 

единства»  

Выставка 

символики страны, 

города 

Тематическое 

занятие «Мой 

родной город» 

Развлечение, 

посвящённое Дню 

матери 

6-7 л День народного 

единства – 4 ноября; 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России – 8 ноября; 

День матери в 

России – последнее 

воскресенье ноября; 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации – 30 

ноября 

Всемирный день 

приветствий – 21 

ноября 

Тематическое 

занятие «День 

народного 

единства»  

Выставка 

символики страны, 

города 

Тематическое 

занятие «Мой 

родной город» 

Развлечение, 

посвящённое Дню 

матери 
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Д
ек

аб
р
ь
 

4-5 л День добровольца 

(волонтёра) в России 

– 5 декабря; 

Международный 

день художника – 8 

декабря; Новый год 

– 31 декабря 

Сюжетно - ролевая 

игра «Народные 

умельцы» 

Галерея детского 

творчества 

«Зимние забавы» 

Новогодний 

утренник 

5-6 л День неизвестного 

солдата – 3 декабря; 

Международный 

день инвалидов – 3 

декабря; День 

добровольца 

(волонтёра) в России 

– 5 декабря; 

Международный 

день художника – 8 

декабря; День героев 

Отечества – 9 

декабря; День 

Конституции 

Российской 

Федерации – 12 

декабря; Новый год 

– 31 декабря 

Сюжетно - ролевая 

игра «Народные 

умельцы» 

Выставка детского 

творчества Галерея 

детского 

творчества 

«Зимние забавы» 

Праздник «Новый 

год» 

6-7 л День неизвестного 

солдата – 3 декабря; 

Международный 

день инвалидов – 3 

декабря; День 

добровольца 

(волонтёра) в России 

– 5 декабря; 

Международный 

день художника – 8 

декабря; День героев 

Отечества – 9 

декабря; День 

Конституции 

Российской 

Федерации – 12 

декабря; Новый год 

– 31 декабря 

Сюжетно - ролевая 

игра «Народные 

умельцы»  

15 декабря – 

Международный день 

чая Поиск в 

интернет-ресурсах 

материалов о 

народных традициях 

Фольклорный 

праздник  

Галерея детского 

творчества 

«Зимние забавы»  

Праздник «Новый 

год» 
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Я
н

в
ар

ь
 

  

4-5 л  Подготовка к зимней 

Олимпиаде  

Всемирный день 

«спасибо»,  

11 января  

Совместное с 

взрослыми 

изготовление 

кормушек  

Подкормка птиц 

Зимняя Олимпиада 

Детский зимний 

вернисаж 

5-6 л День снятия 

блокады Ленинграда 

– 27 января 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 

января) Всемирный 

день «спасибо», 11 

января Подготовка к 

зимней Олимпиаде 

Однодневный проект 

«Русские валенки» 

Изготовление 

кормушек  

Подкормка птиц 

Праздник русского 

валенка Зимняя 

Олимпиада  

Тематический 

досуг  

Детский зимний 

вернисаж 

6-7 л День снятия 

блокады Ленинграда 

– 27 января 

День памяти жертв 

Холокоста – 27 

января; Новый год – 

31 декабря 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 

января) Всемирный 

день «спасибо», 11 

января Подготовка к 

зимней Олимпиаде 

Однодневный проект 

«Русские валенки» 

Изготовление 

кормушек Подкормка 

птиц 

Детский вернисаж 

«Зимушка-зима»  

Праздник русского 

валенка 

Зимняя Олимпиада  

Тематический 

досуг  

Детский зимний 

вернисаж 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

4-5 л День Российской 

науки – 8 февраля; 

Международный 

день родного языка 

– 21 февраля; День 

защитника 

Отечества – 23 

февраля 

Подготовка к 

празднику «День 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

творческих работ 

«Армия 

Российская, 

сильная, могучая» 

Досуг «23 февраля 

- День защитника 

Отечества» 

5-6 л День Российской 

науки – 8 февраля; 

Международный 

день родного языка 

– 21 февраля; День 

защитника 

Отечества – 23 

февраля 

Подготовка к 

празднику «День 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

творческих работ 

«Армия 

Российская, 

сильная, могучая» 

Физкультурно – 

музыкальное 

развлечение «23 

февраля - День 

защитника 

Отечества» 

6-7 л День разгрома Подготовка к Выставка 



325 
 

советскими 

войсками 

немецкофашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве – 2 февраля; 

День Российской 

науки – 8 февраля; 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества – 15 

февраля; 

Международный 

день родного языка 

– 21 февраля; День 

защитника 

Отечества – 23 

февраля 

празднику «День 

защитника 

Отечества» 

творческих работ 

«Армия 

Российская, 

сильная, могучая» 

Физкультурно – 

музыкальное 

развлечение «23 

февраля - День 

защитника 

Отечества» 

М
ар

т 

4-5 л Международный 

женский день – 8 

марта; Всемирный 

день театра – 27 

марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица  

22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов  

Наблюдение за 

весенней капелью 

Появление листочков 

на веточках в группе 

Выставка детских 

работ «Букет для 

мамы, бабушки, 

сестрёнки» 

Праздник «8 

Марта»  

Галерея детского 

творчества 

5-6 л Международный 

женский день – 8 

марта; Всемирный 

день театра – 27 

марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица  

22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Наблюдение за 

весенней капелью  

Появление листочков 

на веточках в группе 

Выставка детских 

работ «Букет для 

мамы, бабушки, 

сестрёнки» 

Праздник 

«Концерт для 

милых мам»  

Галерея детского 

творчества Досуг 

опытов, 

экспериментов с 

водой 

6-7 л Международный 

женский день – 8 

марта; День 

воссоединения 

Крыма с Россией – 

18 марта; 

Всемирный день 

театра – 27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица 

22 марта – 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Выставка детских 

работ «Очень маму 

я люблю»  

Праздник 

«Концерт для 

милых мам»  

 Галерея детского 

творчества Досуг 

опытов, 

экспериментов с 
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водой 

А
п

р
ел

ь
 

4-5 л День Космонавтики 

– 12 апреля 

1 апреля – 

Международный день 

птиц;  

День смеха  

Наблюдение за 

птицами, 

тематический «День 

Смеха»  

Внесение и 

рассматривание 

альбома с 

иллюстрациями Е. 

Чарушина  

Коллекция 

«Пасхальный 

перезвон» 

Весенний 

праздник 

«Весенняя 

карусель» 

Развлечение «В 

гостях у сказки» 

Семейный мастер 

– класс 

«Пасхальный 

перезвон» 

5-6 л День Космонавтики 

– 12 апреля 

1 апреля – 

Международный день 

птиц;  

День смеха 

 Наблюдение за 

птицами, 

тематический «День 

Смеха»  

Экскурсия-игра 

«Добро пожаловать в 

библиотеку» 

Коллекция 

«Пасхальный 

перезвон» 

Весенний 

праздник 

«Весенняя 

карусель» 

Развлечение «В 

гостях у сказки» 

Семейный мастер 

– класс 

«Пасхальный 

перезвон» 

6-7 л День Космонавтики 

– 12 апреля 

22 апреля – 

Международный 

день Земли 

1 апреля – 

Международный день 

птиц;  

Наблюдение за 

птицами, 

тематический «День 

Смеха»  

Экскурсия-игра 

«Добро пожаловать в 

библиотеку» 

Коллекция 

«Пасхальный 

перезвон» 

Весенний 

праздник 

«Весенняя 

карусель» Конкурс 

чтецов Семейный 

мастер – класс 

«Пасхальный 

перезвон»  

Конкурс чтецов  

Семейный мастер 

– класс «Наши 

увлечения»  

Конкурсная 

программа 

«Друзья природы» 

М
ай

 

4-5 л Праздник Весны и 

Труда – 1 мая; День 

Победы – 9 мая 

Игра – поход «Когда 

мои друзья со мной» 

Тематическое 

занятие  

Военно – 

патриотическая 

игра «Зарничка» 
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5-6 л Праздник Весны и 

Труда – 1 мая; День 

Победы – 9 мая; 

День славянской 

письменности и 

культуры – 24 мая 

Игра – поход «Когда 

мои друзья со мной» 

Тематическое 

занятие  

Военно – 

патриотическая 

игра «Зарничка» 

6-7 л Праздник Весны и 

Труда – 1 мая; День 

Победы – 9 мая; 

День детских 

общественных 

организаций России 

– 19 мая; День 

славянской 

письменности и 

культуры – 24 мая 

Игра – поход «Когда 

мои друзья со мной» 

Тематическое 

занятие  

Военно – 

патриотическая 

игра «Зарничка» 

И
ю

н
ь
 

4-5 л День защиты детей – 

1 июня 

День русского языка 

– 6 июня;  

День России – 12 

июня; 

Пешая прогулка по 

территории детского 

сада 

Праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей 

Экологическое 

развлечение «В 

гостях у 

Лесовичка» 

5-6 л День защиты детей – 

1 июня;  

День русского языка 

– 6 июня;  

День России – 12 

июня;  

День памяти и 

скорби – 22 июня 

«Читаем книги 

Пушкина», 

Элементарное 

экспериментирование 

на участке детского 

сада Флэшмоб, 

посвящённый 12 

июня – Дню России 

Праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей  

Экологическое 

развлечение «В 

гостях у 

Лесовичка»  

Викторина, 

посвящённая 

творчеству   

Пушкина  

6-7 л День защиты детей – 

1 июня;  

День русского языка 

– 6 июня;  

День России – 12 

июня;  

День памяти и 

скорби – 22 июня 

«Читаем книги 

Пушкина», 

Элементарное 

экспериментирование 

на участке детского 

сада Флэшмоб, 

посвящённый 12 

июня – Дню России 

Праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей  

Экологическое 

развлечение «В 

гостях у 

Лесовичка»  

Викторина, 

посвящённая 

творчеству   

Пушкина 
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И
ю

л
ь
 

4-5 л День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа 

«Кузька сундучок 

открыл – новой 

сказкой удивил»  

8 июля – досуг с 

ромашками, 

посвящённый Дню 

Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви и 

верности 

Развлечение 

«Сказочный 

концертный зал» 

5-6 л День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа 

«Кузька сундучок 

открыл – новой 

сказкой удивил»  

8 июля – досуг с 

ромашками, 

посвящённый Дню 

Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви и 

верности 

Развлечение 

«Сказочный 

концертный зал» 

А
в
гу

ст
 

4-5 л День 

физкультурника – 12 

августа 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации – 22 

августа 

День российского 

кино – 27 августа 

Спортивные игры, 

флэшмоб 

Развлечение «С 

физкультурой мы 

дружны, нам 

болезни не 

страшны!»  

Выставка 

коллективных 

работ и коллажей 

«Весёлые старты» 

5-6 л День 

физкультурника – 12 

августа 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации – 22 

августа 

День российского 

кино – 27 августа 

Спортивные игры, 

флэшмоб 

День эстафетных 

стартов «С 

физкультурой мы 

дружны, нам 

болезни не 

страшны!» 

Выставка 

коллективных 

работ и коллажей 

«Весёлые старты» 

 

3.10. Дополнительный раздел Программы  

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 10» 

Гайского городского округа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФАОП ДО).  
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3.10.1 Возрастные и иные категории детей на которых ориентирована Программа 
Программа разработана для детей  дошкольного возраста с ЗПР (5 – 7 лет). 

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития: 

повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость 

эмоций, слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих 

сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 

3.10.2. Ссылка на федеральную адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036  

3.10.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 
непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

 Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 
у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 
изготавливать пособия для работы в ОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ЗПР: 1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим 
коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как 
их родители (законные представители) также нуждаются в специальной психолого-
педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является просветительско-
консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных представителей) к 
активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности Организации 
и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 
трудностей.  

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении 

с семьей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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