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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка.  

Деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 263 Дзержинского района Волгограда» в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» направлена 

на обеспечение права семьи на получение помощи в воспитании детей дошкольного 

возраста, на охрану и укрепление их физического и психического здоровья, на развитие их 

индивидуальных способностей и необходимую коррекцию нарушений развития. 

Дошкольное образование в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 263 Дзержинского района Волгограда» в группах 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

осуществляется в соответствии с настоящей Образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) (далее Программа). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС) (утвержден 

Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013), с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17). 

Программа реализуется на основании нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-

248  «О  разработке  основной  общеобразовательной  программы  

дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013; 

В связи с разнородной картиной и тяжестью проявления ограниченных 

возможностей здоровья детей, основой для интеграции в Программе работы являются 

следующие примерные программы (по реестру примерных основных 

общеобразовательных программ): 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития/Одобрена решением 

федерального  учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ детского 

сада № 263» основой  которой является Примерная общеобразовательная 
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программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2017; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17. 

 Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития/Под ред. Баряевой 

Л.Б., Логиновой Е.А. - СПб, 2010 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития /Под ред. С.Г. 

Шевченко - М., 2004. 

Дополнением являются программы: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями  речи/ Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. – СПб., 

2014. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для диагностических групп детей раннего и дошкольного возраста./ 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 02.06.2020. Протокол № 2/20 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /Н.В. 

Нищева – СПб., 2018 

 Авторская технология Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой/Конспекты 

логопедических занятий в детском саду для детей 3-4 лет с ОНР, 2003. 

Программа реализуется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).  

Программа реализуется: 

 в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда обучающийся осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др. 

 во взаимодействии с семьями обучающихся. 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности (для детей с 

задержкой психического развития) при пятидневной рабочей неделе в очной форме на 

русском языке. 

Контингент обучающихся охватывает следующие возрастные группы: 

 группы компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста 

(4-7(8)) лет): 

- группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

- группа для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет); 

- подготовительная к школе группа (6-7(8) лет). 
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1.3 Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ЗПР 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

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

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально 

незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 
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Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и 

программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

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

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети 

с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

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

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

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

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 



 7 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью. 

Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

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

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

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

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

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

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

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

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

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

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

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

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

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

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

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

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

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

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

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

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

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

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

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  
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Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

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

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

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

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

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

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

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

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

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

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

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

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

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

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

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

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

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

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

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

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 
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концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

1.4 Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 

расстройствами аутистического спектра. 

Ранний детский аутизм (РДА) является одним из наиболее сложных нарушений 

психического развития и относится современными авторами к группе так называемых 

первазивных (т. е. всепроникающих) расстройств. Формируется этот синдром в своем 

полном виде к 2,5—3-летнему возрасту. Для детей с РДА характерны следующие 

особенности.  

Нарушение чувства самосохранения. Нарушение чувства самосохранения 

отмечается в большинстве случаев уже до года. Оно проявляется как в 

сверхосторожности, так и в отсутствии чувства опасности (в частности отсутствии 

«чувства края»), причем достаточно характерным оказывается противоречивое сочетание 

этих крайностей у одного и того же ребенка, бесстрашие в реально опасных ситуациях 

может сосуществовать со страхами вполне безобидных объектов.  

Нарушение аффективного взаимодействия с ближайшим окружением. Признаки 

нарушения аффективного контакта с людьми и, прежде всего, с близкими, является 

главным симптомом аутизма и прослеживаются уже на самых ранних этапах 

аутистического дизонтогенеза. Оно может проявляться в пассивности, вялости такого 

младенца в эмоциональном общении, неприспособленности к рукам матери.  

При признаках аутистического развития особенно ярко может проявляться 

нарушения глазного контакта. Наиболее характерным является взгляд мимо лица или 

«сквозь» лицо взрослого. Сроки появления первой улыбки у большинства аутичных детей 

соответствуют норме. Однако она не столько адресуется человеку, сколько возникает в 

ответ на приятную ребенку сенсорную стимуляцию (тормошение, яркий орнамент на 

халате матери и т.д.).  

Отмечается запаздывание комплекса оживления, который возникает спонтанно, не 

в коммуникативной ситуации, а как реакция на какой-то неодушевленный стимул. 

Привязанность у таких детей формируется, что доказывается наличием реакции на 

отделение, но она имеет скорее инстинктивный характер. Главное отличие от нормы 

состоит в том, что аутичный ребенок не использует положительных эмоциональных 

реакций для выражения привязанности к близкому человеку. Коммуникативные 

нарушения проявляются в том, что у ребенка возникают сложности при выражении 

собственного эмоционального состояния в выражении просьбы.  

Речевое развитие аутичных детей своеобразно. Помимо коммуникативных 

нарушений возникают трудности в самостоятельном построении речевого высказывания. 

Вместо этого ребенок использует речевые штампы, себя называет во втором или в третьем 

лице. Однако тот же ребенок может проявлять удивительное чувство языка, играя 

сочетаниями звуков, слов, рифмуя, изобретая неологизмы. Нередко наблюдается мутизм 
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(отказ от речи), ребенок может отказаться от устной речи, но пользуется письменной 

речью. 

Не менее своеобразно развитие мышления аутичных детей. При конкретности, 

буквальности и фрагментарности в понимании окружающего они могут проявлять 

способность к символизации, одержимо выполнять сложные мыслительные операции: 

сложные математические вычисления, проигрывание шахматных композиций.  

Аутичные дети нередко одержимы фантазиями. Аутистические фантазии могут 

быть следствием нарушения сферы влечений и интересов, навязчивыми страхами, а в 

некоторых случаях являются результатом осознания ребенком своей несостоятельности.  

Трудности произвольной организации поведения. Эти проблемы становятся 

заметнее после года и к 2—2,5 год ребенка осознаются родителями уже в полной мере. 

Однако признаки сложностей произвольного сосредоточения, привлечения внимания, 

ориентации на эмоциональную оценку взрослого появляются гораздо раньше. Это может 

выражаться в следующих тенденциях: 

• отсутствие либо непостоянность отклика малыша на обращение к нему 

близких, на собственное имя; 

• характерно отсутствие прослеживания взглядом направления взгляда 

взрослого, игнорирование его указательного жеста и слова. 

• слабость подражания, чаще даже его отсутствие иногда  

• очень длительная задержка в его формировании. 

• слишком большая зависимость ребенка от влияний окружающего 

психического поля.  

Аутичный ребенок уже в раннем возрасте обнаруживает особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновению. Низкий порог 

аффективного дискомфорта обусловливает длительную фиксацию неприятных 

впечатлений, быстрое пресыщение даже приятными переживаниями, что приводит к 

страхам, запретам, ограничениям в контактах с миром.  

В итоге вместо форм активного взаимодействия с миром у аутичного ребенка 

преимущественно развиваются средства защиты от него. Поэтому ребенок вырабатывает 

особую избирательность в сенсорных контактах, фиксирует в быту множество 

неприятных, страшных моментов, стремится к стереотипным контактам со средой, потому 

что не способен активно и гибко приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам.  

Феномен тождества проявляется в стремлении к сохранению привычной 

обстановки, в противодействии любым изменениям в окружающей среде. Стереотипность 

поведения является одним из проявления названного феномена: наличие однообразных 

действий моторных, речевых. Стереотипные манипуляции с избранным предметом, 

однообразие игр: пристрастие к одной тематике, к одной сюжетной линии, стереотипные 

интересы.  

Нарушение привычной обстановки, трудности адаптации к окружающему миру 

обусловливают страхи, общей особенностью которых являются: сила, стойкость, 

труднопереносимость. Страхи могут быть диффузными, неконкретными, а могут быть 

дифференцированными, ребенок может испытывать страх в связи с конкретными 

ситуациям и, бояться каких-то вещей, звуков, цвета, запаха. Тенденция дополнительной 

аутостимуляции приятными впечатлениями проявляется в стремлении к стереотипным 

способам извлечения приятных вестибулярных, тактильных, проприоцептивных 

ощущений. Ребенок может потряхивать руками, скрипеть зубами, кружиться на месте, 

раскачиваться, онанировать.  

Особенности моторики во многом связаны со стремлением к стереотипным 

движениям и действиям. Общая моторика может быть хуже развита, чем мелкая. 

Некоторые дети лучше выполняют сложные движения, нежели более легкие. В каких-то 

случаях движения являются угловатыми, вычурными, несоразмерными по силе и 

амплитуде. Некоторые дети в непроизволных движениях проявляют поразительную 
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ловкость, однако произвольные движении отличаются низким уровнем техники. К.С. 

Лебединская и О.С. Никольская (1985, 1987) рассматривая уровневую систему 

аффективной регуляции и закономерности ее развития в онтогенезе, выделяет четыре 

группы аутичных детей в зависимости от тяжести и характера аутизма, степени 

дезадаптации ребенка и возможностей его социализации. 

В первой группе, объединяющей самые тяжелые случаи дезадаптации, аутизм 

предстает как полная отрешенность от окружающего, дети не вступают в активное 

взаимодействие с окружающей средой, не защищаются, а ускользают, отгораживаются от 

внешнего мира. Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести 

ступени аутистического дизонтогенеза. Аутизм в этом случае проявляется как активное 

отвержение мира. Среди аутичных детей они кажутся наиболее страдающими, часто 

испытывают физический дискомфорт, могут быть предельно избирательны в еде, 

отягощены страхами. Для их речи характерны эхолалии, штампы. Эти дети делают первые 

шаги в развитии активных контактов со средой в рамках немногих освоенных ими 

стереотипных ситуаций, в форме привычных действий и слов. У третьей группы детей 

аутизм проявляется как захваченность собственными переживаниями. Характерной 

чертой становится стереотипное воспроизведение ситуации пережитого страха или 

дискомфорта. Таким образом ребенок сам «дозирует» страшное или неприятное. 

Адаптация этих детей более успешна: они осваивают больший диапазон житейских 

ситуаций, бытовых навыков. Могут демонстрировать избирательный интерес и 

выдающиеся способности в какой-то области, обладают правильной, развернутой речью. 

Главную проблему для них представляет гибкое взаимодействие со средой, диалог с 

людьми. Аутизм детей четвертой группы наименее глубок. Он выступает не как защитная 

установка, а как трудности общения при попытках вступления в диалог с миром и 

людьми. Они нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке близких, в одобрении и 

ободрении со стороны взрослых. При адекватном коррекционном подходе именно эти 

дети имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. 

1.5 Психолого-педагогическая характеристика особенностей детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на 

этиологическом принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии 

обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной 

помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети 

с детским церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). 

Именно эта категория детей, составляет подавляющее число в образовательных 

организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести 

психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться 

различные сочетания. Например, при легких двигательных расстройствах могут 

наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени 
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двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / 

или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура 

нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, 

слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 

интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей - умственная отсталость (различной степени 

тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего 

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При 

ранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 

сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех 

детей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического 

воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще 

всего сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп 

психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, 

особенно зрительно - пространственные представления. В этом случае дети, имеющие 

незначительное отставание познавательного развития при условии минимальной 

коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 
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школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся сверстников. 

Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию.  

1.6 Цели, задачи, условия реализации Программы 

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических  особенностей  и  особых  образовательных  

потребностей.  Реализация  программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым 

этапом (начальной школой) образования. 

Задачи: 

1. создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

2. создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

3. обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром; 

4. целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

5. выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей 

и способностей; 

6. подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

7. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание  консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

8. обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта. 

Условия реализации Программы: 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы;  
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 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 

самостоятельно; 

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

 сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

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

повышения эффективности реализации задач Программы; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; 

 комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

 осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

1.7  Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. МОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных  отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и 

взрослых - в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

 Сотрудничество МОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники МОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 
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понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое-с познавательным и речевым и 

т.п. 

1.8  Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах программы. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (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 контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 
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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 пяти-десяти 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 ориентировкив 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, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 
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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. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения освоения 

Программы дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам): 

По направлению «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;  

• 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. 
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По направлению «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. 

По направлению «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. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком 

с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в 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; 
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• 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. 

По направлению «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 и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения. 
Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению. 

Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности. 

Овладение  достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. Ребенок умеет 

подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и наглядной информации;  

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

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

понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к 

построению простейших умозаключений и обобщений. 

Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности; 

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологические высказывания 

приобретают большую цельность и связность; 

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к 

пространственной организации движений, развита слухо-зрительно-моторная 

координация и чувство ритма. 

Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности 

дезадаптивных форм поведения. 

Программа выступает основой преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет развития функционального базиса для формирования универсальных 

учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 
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коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты 

общего начального образования. 

1.9 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

адаптированной образовательной программы. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МОУ 

детский сад № 263 по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования. Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной  деятельности, обеспечиваемых Организацией, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МОУ и т. д. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МОУ на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 

3) ориентирует МОУ на поддержку вариативности организационных форм 

дошкольного образования; 

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

для педагогов в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в Волгоградской области; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МОУ; 

 внешняя оценка МОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

При реализации АООП предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика осуществляется два 

раз в год в соответствии с рекомендациями авторов программы «От рождения до школы», 

по разработанному инструментарию. Результаты педагогической диагностики 
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(мониторинга) предусмотрено использовать 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 детей. 

Оценка результатов реализации АООП проводится на основе комплексной оценки 

индивидуального развития ребёнка, которая проводится ведущими специалистами не 

менее 3 раз в год и включает в себя: 

 логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала 

работы по реализации АООП (октябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач АООП и в конце учебного года (апрель-май). 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты логопедического 

обследования: индивидуализация образования, которая предполагает поддержку 

ребенка, построение его образовательной  траектории и коррекцию его речевого 

развития. Итогом данного обследования является логопедическое заключение; 

 психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе начала 

работы по реализации АООП (октябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач АООП и в конце учебного года (апрель-май). 

Итогом данного обследования является психологическое заключение; 

 педагогическую  диагностику уровня освоения ребёнком материала основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) МОУ 

детского сада № 263, которую проводят воспитатели групп на этапе начала работы по 

реализации АООП (октябрь) и в конце учебного года (апрель-май). Под 

педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия 

с ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка 

или о динамике такого развития по мере реализации ООП ДО и АООП. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

Итогом данной диагностики выступает педагогическая характеристика. 

Результаты обследования детей с ЗПР заносятся в протоколы обследования ребенка. 

Используемые психодиагностические комплекты 

• Психодиагностический комплект детского психолога (М. М. Семаго, Н. Я. 

Семаго); 

• Психодиагностический комплект психолога ДОУ (Марцинковская Т. Д. 

«Диагностика психического развития детей»); 

• Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (С. М. 

Забрамная); 

• Диагностический комплекс Стребелевой Е.А.; 

• Психодиагностический комплект (О. М. Дьяченко и др. «Психолог в 

детском дошкольном учреждении»); 

• Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте. Глозман Ж. М., 

Потанина А. Ю., Соболева А. Е. 
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Диагностика педагогического процесса  

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет); 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет); 

Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 

7 лет), Наталья Верещагина «Диагностика педагогического  процесса  в  дошкольной  

образовательной  организации».-СПб: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014. 

Оценка речевого развития осуществляется с использованием диагностических 

методик: 

 Н.В. Нищевой (Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет /Н.В. Нищева – СПб., 2018.); 

Т.Б. Филичева (Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: практ. пособие / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. —5-е изд. — М.: Айрис-пресс, 

2008); 

И.Н. Лебедева, С. Ю. Кондратьева (Карта развития дошкольника с задержкой 

психического развития, Детство-Пресс, 2010.) 

 

https://www.labirint.ru/authors/51417/
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II. Содержательный раздел 

2.1 Общие положения 

Содержание обязательной части Образовательной программы выстроено на основе: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой  психического  развития/Одобрена  решением  

федерального  учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17.  

- Примерной  основной  образовательной  программы дошкольного  образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 No2/15) 

Ссылка на программу: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOPDO.pdf 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с ЗПР, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы определяется  в  соответствии  с  направлениями  развития 

ребенка, опирается на основные положения возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Содержание  программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  

способностей детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  

структурные  единицы, представляющие  определенные  направления  развития  и  

образования  детей  (далее — образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  

ценностей, принятых  в  обществе,  включая моральные  и  нравственные  ценности;  

развитие  общения  и взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  

становление  самостоятельности, целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  

действий;  развитие  социального  и эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  

отзывчивости,  сопереживания,  формирование готовности  к  совместной  деятельности  

со  сверстниками,  формирование  уважительного отношения  и  чувства  принадлежности  

к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в МОУ;  формирование  позитивных  

установок  к  различным  видам  труда  и  творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  

свойствах  и  отношениях  объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  

представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  
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Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической  речи; развитие  речевого  творчества;  развитие  

звуковой  и  интонационной культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  

книжной  культурой,  детской литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  

жанров  детской  литературы; формирование  звуковой  аналитико-синтетической  

активности  как  предпосылки  обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  

музыкального, изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  

отношения  к  окружающему миру;  формирование  элементарных  представлений  о  

видах  искусства;  восприятие  музыки, художественной  литературы,  фольклора;  

стимулирование  сопереживания  персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  

движений  (ходьба,  бег,  мягкие прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  

начальных  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 и др.).  

Образование  детей осуществляется  на  русском  языке — государственном  языке 

Российской Федерации. 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (3 года – 7(8) лет) 

 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. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

 Конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  

бумагу, природный и иной материал. 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная  деятельность  (восприятие  и  понимание  смысла  

музыкальных произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  

игры  на  детских  музыкальных инструментах). 

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями) 
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2.3 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

2.3.1  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 со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

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

детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

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

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в 

игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

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. 
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Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; 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 детей указанное содержание дифференцируется.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 

сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил 

и норм 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. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. 

В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. 
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Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание 

игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-

заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила 

игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя 

не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания 

взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

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

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не 

всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о 

необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, 

домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает 

членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает 

некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи 

взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с 

родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 

инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 

игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. 

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 товарищами 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 со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно 

относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами 

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

удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать 

хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: 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 со сверстниками. 
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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 и т. д.), о возможных заболеваниях. 

Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 

поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. 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 детском саду, 

стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (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 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми 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 товарищам 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые 

отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами 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 со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 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 взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

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

имена родителей, 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 (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере 

знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− 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 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
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− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− 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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

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

неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной 

ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 

опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила 

безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). 

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает 

проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения 

по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала 

(красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о 

необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за 

руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и 

называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в 

различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, 

трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о 

простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). 

Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. 

соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, 

собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

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. 
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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 взрослого 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 

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 взрослых на проезжей части дороги, при 

переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 

представления о способах обращения к взрослому 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. 
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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 взрослого 

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 

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 взрослых 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. 
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2.3.2  Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

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

и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

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

способах обследования 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; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины 

(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет 

цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и 

находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет 

принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, 

материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 
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сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м 

основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно 

выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 

деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 

каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два 

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 

близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия 

некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной 

стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет 

разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает 

свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. 

д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 

отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности 

людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов 

в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла и др.). 

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. 
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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. 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; грибы; 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 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 (седьмой-восьмой год жизни) 

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 
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геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 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 взрослым. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью взрослого 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 и др.), 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 взрослыми 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 

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 взрослого 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 
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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. 

 

2.3.3 Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - 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: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 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. 

 

 «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: 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. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
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- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

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

навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и 

т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 

так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из 

личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами. 
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3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 

уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность 

и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

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

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 

видах деятельности: договаривается, 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 детей. 

2.1. 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 и т. 

д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные 

категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - 

объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

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

удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. 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. 

2.3. 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 

выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической 

речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. 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, 
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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 сверстников, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

3. 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 и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (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 взрослыми 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 со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. 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 и т. д.). Способен находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать 

их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название 

объектов природы, профессии и 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 и т. д. Использует дифференцированную 
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морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и 

др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 

языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными 

умениями. Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном 

падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 

высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по 

игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 

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 взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем 
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узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 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 детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно 

делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу 

чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, 

так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с 

ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию 

литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не 

только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: 

на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. 

Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 

читательский опыт в других видах деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым 
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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 и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 

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 сверстников, 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 взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 

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

книг. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым 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 и т. п.). 

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 сверстников, помогать им в случае 

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

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

самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 
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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. 

2.3.4 Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

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

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  
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• 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. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, 

скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и 

создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории народных 

промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает 

у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации 

рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 

правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 

пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 

создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует 

умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о 

нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного 

изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью 

взрослого может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать 

содержание совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с 

намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при 

этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, 

снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. 

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но 

взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке 

взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и 

реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные 

композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: 

пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

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 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 
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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 сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (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 

сверстников. 

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 со взрослым и 

сверстниками. 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 детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

будет выполнять. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет 

строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, 

способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в 

реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: 

выделяет ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, 

устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). 

Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным 

условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает 

простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. 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 

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) 

1. 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 сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, 

работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на 

продолжение прерванной деятельности. 

 

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;  
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- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей 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. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно 

с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений 

разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, 

бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет 

движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные 

музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 

музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), 

ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки 

с поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и 

другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и 

ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности. 

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, 

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, 
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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 от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая 

их в процессе создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

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. 

 

2.3.5 Физическое развитие 

В соответствии с ФГОС 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 

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 области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. 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 детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 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. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. 

ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на 

основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия 

могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

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

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и 

об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

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

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. 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 

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 (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 
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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 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает 

взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. 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. 

 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному 

физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 

деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

 развитие у детей 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 детей в двигательной 

активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям.  

Доступны традиционные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево).  

Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в 
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метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом.  

Ловля мяча с расстояния 1,5м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании.  

Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, 

вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с 

высоты 25см); прыжки через предметы высотой 5- 10см; прыжки в длину с места; вверх с 

места на высоту 15-20см).  

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает 

правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить 

и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

координацию движений рук и ног.  

Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях.  

Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. 

Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет 

хват перекладины во время лазанья.  

Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно.  

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; 

принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки 

доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 

 Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных 

игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 

навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности 

соответствует возрастным нормам. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

координации). 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). Проявляется соотношение некоторых 

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

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

развития физических качеств. 
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2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (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 

руками из 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 5-6м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю).  

Метание вдаль (5-9м) 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 40-50см). 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 со сверстниками.  

Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь.  

Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни 

страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в 
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совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком 

уровне. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

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 детей (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 и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях.  

Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием 

линии, веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); 

прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 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 и др.) разными способами.  

В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 
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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 сверстников, игры-

эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; 

футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; 

настольный 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 в воде 

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 сверстников.  

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.  

Объем двигательной активности на высоком уровне.
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2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми  является  важнейшим фактором развития  

ребенка и пронизывает  все  направления  образовательной деятельности.  С  помощью  

взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс  приобретения  общих  культурных  умений  во  всей  его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе  в  роли  

партнера,  поддерживая и развивая  мотивацию  ребенка. Для  личностно-порождающего  

взаимодействия  характерно  принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности.  

Учитывая  коммуникативные  трудности  детей  с  ЗПР,  взрослые создают  условия  

для  развития  у  детей  эмоционально-личностного, ситуативно-делового,  внеситуативно-

познавательного  и  предпосылок  для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

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.  Взрослый  

старается  избегать  запретов  и  наказаний, предупреждает  возникновение  у  ребенка  

эмоционального  дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая  

достоинство ребенка.  Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  чувство 

психологической    защищенности,    способствует    развитию    его индивидуальности,  

положительных  взаимоотношений  со  взрослыми  и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к  себе  и  другим  людям  всегда  отражает  характер  

отношения  к  нему окружающих  взрослых.  Он  приобретает  чувство  уверенности  в  

себе, не боится  ошибок.  При  этом  взрослый  старается  развивать  у  ребенка 

адекватную  самооценку.  При  положительном  эмоциональном  принятии себя, ребенку с 

ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия,   продукты   

деятельности   по   определенным   параметрам, стремиться  исправить  ошибки  и  

улучшить  результаты.  Когда  взрослые предоставляют   ребенку   самостоятельность,   

оказывают   поддержку, вселяют  веру  в  его  силы,  он  не  пасует  перед  трудностями,  

настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть,  

рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с собственными    

интересами    является    важнейшим    источником эмоционального  благополучия  

ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная деятельность  детей  протекает  

преимущественно  в  утренний  отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый 

постоянно создает ситуации, побуждающие  детей  активно  применять  свои  знания  и  

умения,  ставит перед  ними  все  более  сложные  задачи,  развивает  волю,  поддерживает 

желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда   взрослые   поддерживают   индивидуальность   ребенка, принимают  его  

таким,  каков  он  есть,  избегают  неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 
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детьми способствует истинному  принятию  ребенком  моральных  норм,  взрослый,  где  

это возможно,  предоставляет  ребенку  право  выбора  того  или  действия. Ребенок 

учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая  ребенку  

осознать  свои  переживания,  выразить  их  словами, взрослые  содействуют  

формированию  у  него  умения  проявлять  чувства социально  приемлемыми  способами.  

Ребенок  учится  понимать  других  и сочувствовать  им,  потому  что получает  этот  опыт  

из  общения  со взрослыми и переносит его на других людей. 

При  разработке  «Программы» учитывается,  что  приобретение дошкольниками   с   

ЗПР   социального   и   познавательного   опыта осуществляется, как правило, двумя 

путями: под руководством педагогов в процессе  коррекционно-развивающей  работы  и  в  

ходе  самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка.  

Несмотря  на  то,  что  в  Программе уделяется  большое  внимание 

самостоятельной инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в 

познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является  первый  путь.  Опора  

делается  на положение  о  том,  что процесс обучения – это  искусственно  

организованная  познавательная деятельность, способствующая индивидуальному 

развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. 

Эта деятельность  протекает  в  специально  созданных  условиях,  в определенном месте, 

в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности  в  специальных  

групповых  и  индивидуальных  коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все 

большее значение приобретает его собственная  активность  и  инициатива,  а  взрослые  

создают  для личностного развития все условия.  

Особенности  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ЗПР состоят  в  

необходимости  индивидуального  и  дифференцированного подхода, сниженного темпа 

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

уже  изученному  материалу, развития.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми  с  ЗПР  

педагогам  и  специалистам  важно  соблюдать  следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка», максимально стремиться к 

реализации  права  на  образование,  направленное,  прежде  всего,  на 

развитие личности, умственных и физических способностей детей. 

2. Любое  обследование  ребёнка  проводить,  получив  письменное согласие  

родителей  или  лиц,  их  заменяющих  на  психолого-педагогическое 

сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка 

не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его 

собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно  и  гуманно  оценивая  динамику  продвижения  ребёнка, реально   

представлять   дальнейшие   возможности   развития   и социальной 

адаптации. 

5. Весь  персонал,  работающий  с  ребёнком,  должен  соблюдать  

профессиональную этику. 

6. Педагогический  прогноз  определять  на  основе  динамического 

наблюдения  и  углубленного  анализа  результатов  комплексного 

обследования,  с  педагогическим  оптимизмом,  стремясь  у  каждого 

ребенка   выявить   сохранные   потенциальные   возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на 

которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство  психологической  безопасности,  стремиться  к  принятию ребенка  
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с  пониманием  специфики  его  трудностей  и  проблем развития. Ко всем 

детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым,  

неуравновешенным  относиться  спокойно,  ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать   динамичную   индивидуальную   коррекционно-

развивающую  программу  для  каждого  ребёнка,  адекватную  его 

образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо  обучать  ребёнка  осуществлять  перенос  сложившегося способа  

действия  в  сходные  условия,  переключаться  с  одного способа  действия  

на  другой,  при  выполнении  каждого  задания стимулировать   

познавательную   активность,   творчество   и изобретательность. 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с задержкой психического развития 

Основные задачи взаимодействия специалистов детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах: 

— практические семинары; 

— показ для родителей непосредственно образовательной деятельности; 

— участие родителей в работе педагогического совета; 

— групповые родительские собрания; 

— онлайн-собрания с родителями; 

— общие родительские собрания; 

— информационные чаты для родителей в социальных месенджерах; 

— педагогические беседы с  родителями (индивидуальные и  групповые); 

— консультации  по вопросам всестороннего развития и воспитания ребенка; 

— оформление наглядной информации; 
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— дни  открытых  дверей; 

— экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей  и  родителей); 

— совместные занятия, праздники, досуги, спортивные соревнования, дни 

здоровья 

С  семьями  воспитанников  взаимодействуют  все  специалисты  ДОУ. Педагоги 

систематически оказывают родителям помощь в выявлении у детей положительных  и  

отрицательных  качеств  личности,  руководят самообразованием  родителей,  развивают  

у  них  стремление  к самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и 

комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над 

единством педагогических требований в семье и детском саду. Используются  различные  

формы  сотрудничества  с  семьей: информативные  (индивидуальные  беседы,  

консультации,  родительские собрания,  дни  открытых  дверей,  папки-передвижки,  

информационные стенды),  обучающие  (семинары-практикумы,  тренинги,  конкурсы 

совместных рисунков, поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги, 

семейные клубы), исследовательские (анкетирование, тестирование).  

Взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ имеет некоторые особенности. Так, 

посещение  семьи  нетипичного  ребенка  проводится  с  учетом  следующих правил: 

обязательное предупреждение родителей о визите в удобные для них день и время; 

нежелательность ведения любых записей во время беседы; доминирование в  разговоре  

советов,  пожеланий,  предложений, рекомендаций.  Специалисты  МОУ  проводят  также  

подгрупповые консультации  с  родителями,  имеющими  общие  проблемы  в  воспитании 

детей.  Консультирование  родителей  всегда  предваряется  тщательным изучением  

"анамнеза" семьи.  

Общие  и групповые родительские собрания проводятся  с  целью  пропаганды  

общих  и  специальных  (коррекционных) педагогических знаний, обеспечения единства 

требований в детском саду и семье.  Дни  открытых  дверей  позволяют  родителям  в  

течение  дня познакомиться  с  содержанием  проводимых  в  группе  коррекционных 

мероприятий и режимных моментов, понять сложность и многогранность работы 

дошкольного учреждения, ее значение для всестороннего развития детей и 

корригирования их онтогенетических недостатков.  

Детский  сад  имеет  собственный  сайт,  на  котором  систематически обновляется  

информация  для  родителей.  Родители  и  законные представители могут ознакомиться с 

документами по организационным и образовательным  вопросам, с  последними  

событиями  и  мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии, записаться на 

консультацию к специалисту детского сада. Эффективная  коррекционно-развивающая  

работа  МОУ  возможна  только благодаря  интеграции  усилий  педагогов  детского  сада  

и  семей воспитанников. 

В условиях  работы  с  детьми  с  задержкой  психического развития  перед  

педагогическим  коллективом  встают  новые  задач  по взаимодействию  с  семьями  

детей,  т.к.  в  специальной  поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их 

родители. Это связано с тем, что  многие  родители  не  знают  закономерностей  

психического  развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего 

ребенка. Они не  видят  разницы  между  задержкой  психического  развития,  умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным,  среди  

родителей  детей  с  ЗПР  довольно  много  родителей  с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада 

и семьи удается максимально помочь ребенку.  

2.6 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

задержкой психического развития (описание образовательной 



 59 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей) 

Согласно  ФГОС  ДО, коррекционно-образовательная  работа осуществляется в 

группах   компенсирующей   направленности,   что предполагает  организацию  всего  

педагогического  процесса  с  учетом особенностей развития детей с ОВЗ.  

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая    

работа пронизывает все образовательные   области,   предусмотренные   ФГОС   ДО,   с   

учетом индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ЗПР. Таким 

образом, основной целью программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей 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-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ППк (консилиума). 

Программное  содержание  коррекционной работы определяется как с учетом 

возраста детей, так (и прежде всего) на основе  выявления  уровня  их  достижений,  

образовательных  трудностей  и недостатков в развитии. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня). Образовательный 

процесс в группе реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность работы 

компенсирующей группы – 12 часов, ежедневно с 7.00 до 19.00 часов. Летний период – с 1 

июня по 31 августа считается летним оздоровительным периодом. В летние месяцы 

проводится оздоровительная работа с детьми ЗПР. 
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Весь сентябрь отводится всеми специалистами для диагностики развития детей, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. 

 В сентябре специалисты, работающие в группе, на заседании психолого- 

педагогического консилиума обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на их основании утверждают план работы группы. 

 С октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

Психолого-педагогический консилиум обязательно проводит заседание в середине 

учебного года (январь), чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника в 

группе компенсирующей направленности или возможность его выпуска из данной 

группы. 

Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

воспитанников старшего дошкольного возраста (5-7(8)лет) - подготовка детей к школе. 

Занятия с детьми проводятся учителем-логопедом ежедневно в соответствии с учебным 

планом в первой половине дня по подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи, ознакомлению с художественной литературой. 

Помимо фронтальных занятий (по группам), проводятся индивидуальные занятия.  

В начале учебного года специальное время отводится для обследования детей. 

Выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение 

программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования 

служат основанием для выделения подгрупп и адаптации программного материала. 

Занятия ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателями. Это занятия  по 

развитию элементарных математических представлений, изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), конструированию или прогулка, игры, наблюдения, 

трудовые индивидуальные поручения, самостоятельная деятельность детей. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводит занятия 

с целой группой детей  в первой половине дня. В группе 1 раз в неделю проводится 

занятие по коррекционной ритмике музыкальным руководителем и учителем-логопедом. 

Учитель-логопед отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, 

проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. В его обязанности входят: 

динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в работе с 

воспитателями, педагогом-психологом и др.; осуществление контакта с врачом; 

взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в работе со школой. 

В обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, который 

выявляет уровень освоения программы по изобразительной деятельности, 

конструированию, игре, а также по развитию элементарных математических 

представлений на основе требований общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Воспитатели проводят общегрупповые занятия по изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), конструированию, организуют наблюдения за 

природными и общественными объектами в соответствии с Программой «От рождения до 

школы». Занятия по развитию элементарных математических представлений проводятся в 

соответствии с программами: Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития (Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П.) – 

средняя группа; «Подготовка к школе детей с ЗПР» (С.Г. Шевченко) - старшая и 
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подготовительная группы. Занимаясь коррекционно-воспитательной работой на занятиях 

и в режимные моменты, воспитатели осуществляют дифференцированный подход к 

каждому ребенку с учетом индивидуальных, физиологических психических и возрастных 

особенностей, рекомендаций педагога-психолога,  учителя-логопеда. 

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих 

необходимых условий: 

• взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления); 

• ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, с занятиями по 

ритмике, музыке; 

• проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в 

целом (фонетико-фонематической, лексической и грамматической); 

• максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников 

с ЗПР различных анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, 

кинестетического), учет особенностей межанализаторных связей, свойственных этим 

детям, а также их психомоторики (артикуляционной, ручной, общей моторики). 

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят: 

• развитие и совершенствование общей моторики; 

• развитие и совершенствование ручной моторики; 

• развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключения движений, объема, тонуса, темпа, 

точности, координации); 

• развитие слухового восприятия, внимания; 

• развитие зрительного восприятия, памяти; 

• развитие ритма; 

• формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений 

звукослоговой структуры; 

• совершенствование лексических грамматических средств языка; 

• развитие навыков связной речи; 

• обогащение коммуникативного опыта. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя 

возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и разработки 

занятий, определения последовательности занятий и задач. В результате совместного 

обсуждения составляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Важно, чтобы учитель-логопед, воспитатель одновременно каждый на своем занятии 

решали коррекционно-образовательные задачи. Только в этом случае коррекция 

недостатков речи у дошкольников с ЗПР будет осуществляться системно. 

В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение особенностей 

интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций; проведение 

групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-

личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей 

ребенка; оказание консультативной помощи учителю-логопеду и воспитателям в 

разработке индивидуальных образовательных планов воспитанников. 

2.6.1 Виды деятельности (интеграция коррекционной работы в 

образовательных областях): 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 включение  ребенка  в  совместную  деятельность  и  формирование  

навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 
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 создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в 

общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности); 

 стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и умения участвовать 

в игре; 

 обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними 

(форма, величина, цвет), их различение в процессе сопоставления, 

сравнения; 

 развитие основных функциональных уровней памяти; 

 формирование   операций   сравнения,   обобщения,   классификации;  

развитие способностей  мысленного  сопоставления  объектов,  

установления  сходства  или  различия предметов по каким-либо признакам, 

объединение предметов и явлений действительности в группу  по  общему  

признаку,  распределение  предметов  по  группам  (игры  в  лото,  домино, 

«Парные  картинки»,  «Почтовый  ящик»,  «Найди  лишнее»;  понимание 

сюжетных картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», 

«Посуда», «Одежда» и т. п.); 

 обучение пониманию содержания сюжетных картинок;  

 обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку» и т. п.);  

 обучение пониманию иносказательного смысла загадок.  

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 развитие слухового внимания в упражнениях на восприятие неречевых 

звуков, звуков различной  громкости,  высоты  с  использованием  звучащих  

игрушек,  музыкальных инструментов, звукоподражаний;  

 подготовка  артикуляторного  аппарата  к  естественному  формированию  

правильного звукопроизношения  в  процессе  выполнения  артикуляторных  

игровых  упражнений  по подражанию;  

 совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием; 

 обучение пониманию вопросов;  

 вызывание  речевого  подражания  на  материале  гласных  звуков  и  их  

сочетаний, открытых и закрытых слогов и слогов со стечением согласных; 

 формирование способности называть предмет или действие словом в быту и 

игре;  

 обучение  фразовой  речи  путем  договаривания  фраз,  начатых  логопедом, 

формулирования фразы-просьбы, предложения к сотрудничеству или 

выражения желания; 

 формирование первичных представлений об интонационной 

выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, 

стихов, сказок;  

 обучение  воспроизведению  ритмического  рисунка  слова  с  

одновременным отстукиванием рукой; 

 формирование  умения  передавать  акценты  ударами  в  бубен,  хлопками  в  

ладоши  и выдерживать паузы;  

 расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования 

различных частей речи;  
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 обучение  самостоятельному  использованию  грамматических  форм  слова  

и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по 

сюжетным картинкам; 

 закрепление  синтаксических  связей  в  составе  простых  и  сложных  

предложений  с помощью  ответов  на  вопросы  (по  сюжетной  картинке,  

по  содержанию  небольших  сказок, стихотворений с опорой на картинки, в 

процессе диалога). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 воспитание чувства ритма; 

 обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания 

музыки; 

 прохлопывание простого ритма по подражанию; 

 отстукивание ритма детских песен; 

 развитие чувства ритма в ритмических и музыкально-ритмических играх; 

 обучение детей предметному рисованию: сравнение и дифференциация 

предметов по различным  признакам,  закрепление  и  различение  основных  

цветов  и  их  оттенков, дифференциация и изображение предметов 

различной формы; 

 развитие пространственных представлений, расположение рисунка на листе 

бумаги; 

 обучение  использованию  при  рисовании  различных  материалов  (краски,  

гуашь, карандаши, мелки и др.); 

 обучение умению использовать в рисунке элементы декоративного 

рисования; 

 развивать умение воплощать в рисунке образ, сюжет; 

 обучение  основным  приемам  лепки  из  различных  пластичных  

материалов:  глина, пластилин; 

 обучение приемам плоскостной и объемной аппликации. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 обогащение  двигательного  опыта  детей  в  процессе  проведения  

физкультминуток, пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с 

предметами;  

 формирование  кинестетической  и  кинетической  основы  движений  

пальцев  рук  в процессе выполнения специальных упражнений, 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса по 

подражанию и по инструкции;  

 обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания; 

 обучение речевому дыханию через специальные упражнения;  

 развитие  у  детей  произвольной  выразительности,  модуляций  голоса  

посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка 

небольших стихотворных диалогов;  

 нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 развитие культурно-гигиенических навыков; 

 воспитание навыков самообслуживания 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  

работы  с  детьми, соответствующих  их  возрастным  и  

индивидуальным  особенностям  (недопустимость  как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  

взрослых  с детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  

каждого  ребёнка  и  учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  

отношения  детей  друг  к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  

для  них  видах деятельности; 

6) возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  

участников  совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей, 

охране  и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе  принадлежащими  к  разным  национально-

культурным,  религиозным  общностям  и социальным  слоям,  а  также  

имеющими  различные  (в  том  числе  ограниченные)  возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного коррекционно-развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 
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актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  

игрового  времени  и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями)по вопросам 

образования ребёнка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  

деятельность,  в  том  числе посредством  создания  образовательных  проектов  

совместно  с  семьёй  на  основе  выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  конкретное  содержание 

образовательных  областей  может  реализовываться  в  различных  видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.),  коммуникативной  

(общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и сверстниками),  познавательно-

исследовательской (исследование  объектов окружающего   мира   и   

экспериментирование   с   ними),   восприятии художественной   литературы   и   

фольклора,   самообслуживании и элементарном  бытовом  труде,  конструировании  из  

различного  материала, включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  

материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и 

понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  

движения,  игра  на  детских  музыкальных  инструментах, театрализованная  

деятельность),  двигательной  (овладение  основными движениями).  

Подбор  игрушек  и  оборудования  для  организации  данных  видов деятельности 

в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание  специальной  предметно-пространственной  среды  позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). Для  развития  индивидуальности  

каждого  ребенка  с  учетом  его возможностей, уровня активности и интересов, 

реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд базовых 

требований. Для  содержательного  насыщения  среды  должны  быть: средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе  расходные),  

инвентарь,  игровое,  спортивное  и  оздоровительное оборудование, которые  позволяют  

обеспечить  игровую,  познавательную, исследовательскую  и  творческую  активность  

всех  категорий  детей, экспериментирование с материалами; 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. РППС  может  

трансформироваться  в  зависимости  от  образовательной ситуации,  в  том  числе  

меняющихся  интересов,  мотивов  и  возможностей детей. В РППС   заложена   функция   

полифункциональности,   которая обеспечивает  возможность  разнообразного  

использования  составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

обеспечивается  функция    доступности воспитанников    к    играм,    игрушкам, 

материалам, пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности.  Все 

элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности  

их  использования,  таким  как  санитарно  эпидемиологические правила  и  нормативы  и  
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правила  пожарной  безопасности,  а  также  правила безопасного пользования 

Интернетом. РППС   проектируется   на   основе   ряда   базовых   компонентов, 

необходимых    для    полноценного    физического,    эстетического, познавательного  и  

социального  развития  ребенка,  это:  природные  среды  и объекты, культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, 

детская библиотека и игротека, музыкально-театральная  среда,  предметно-развивающая  

среда  для  различных  видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип  дистанции,  позиции  при  взаимодействии.  Обеспечивается, созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства  

пребывания  детей.  Ребенок  по  своему  усмотрению  выбирает для  себя  характер,  

степень  общения  с  большим  или  малым  числом сверстников,  со  взрослыми  или  

может  оставаться  в  одиночестве - в зависимости   от   настроения,   эмоционального   

или   психологического состояния. 

Принцип   активности,   самостоятельности,   творчества. Обеспечивается   

созданием   развивающей   среды,   провоцирующей возникновение  и  развитие  

познавательных  интересов  ребенка,  его  волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип  стабильности-динамичности. Реализуется   при   таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с 

постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой  стороны,  с  

мобильными  (трансформирующимися)  элементами  и переменными габаритами. 

Принцип  комплексирования  и  гибкого  зонирования.  Реализуется  в возрастном  

плане  расширением  спектра  функциональных  помещений  и  их дифференциаций. В 

детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 

музыкальный залы, лаборатория для детского экспериментирования,   лего-кабинет   и   

др.)   Зонирование   в   группах достигается   путем   создания   разнокачественных   зон-

пространств, необходимых  для  пространственного  обеспечения  необходимых  видов 

деятельности детей. 

Принцип  эмоциогенности  среды,  индивидуальной  комфортности  и 

эмоционального  благополучия  каждого  ребенка.    Обеспечивается увеличением  

непрогнозируемости  событий,  наполняющих  среду,  для  чего осуществляется  

оптимальный  отбор  стимулов  по  количеству  и  качеству. Стимулы  должны  

способствовать  знакомству  детей  со  средствами  и способами  познания,  развитию  их  

интеллекта,  расширению  экологических представлений,  представлений  об  

окружающем,  знакомству  с  языком движений, графики и т. д. 

Принцип  сочетания  привычных  и  неординарных  элементов  в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают  ощущение  

необычности,  таинственности,  сказочности.  Детям предоставляется  возможность  

изменять  среду  за  счет  создания  необычных поделок,  украшать  ими  группу,  дарить  

друзьям  и  родителям,  устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости-закрытости. Представлен   в   нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного  

внутреннего  мира.  Предполагает  нарастание  структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других,  одного  ребенка  и  группы  

детей,  группы  и  детского  сада,  детского сада и мира и т. д. Отношение между 

обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации 

представляется в виде схемы: «общество-игрушка-ребенок»,  где  игрушка  является  

своеобразным  связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.  

Принцип учета половых и возрастных различий детей.  Построение среды   с   

учетом   половых   различий   предполагает   предоставление возможностей как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии  с  принятыми  в  

обществе  эталонами  мужественности  и женственности. Учитывая,  что  у  дошкольников  
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с  ЗПР  снижены  общая  мотивация деятельности  и  познавательная  активность  к  среде  

предъявляются следующие дополнительные требования:  

Принцип  занимательности. Облегчает   вовлечение   ребенка   в 

целенаправленную   деятельность,   формирует   желание   выполнять предъявленные  

требования,  а  так  же  стремление  к  достижению  конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая  

интерес  к  работе  за  счет  постановки  последовательной  системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника.  

При  проектировании  РППС  учитывают  необходимость  создания целостности   

образовательного   процесса,   в   заданных   ФГОС   ДО образовательных  областях:  

социально-коммуникативной,  познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. Для   обеспечения   образовательной   деятельности   в   социально-

коммуникативной   области в групповых   и   других   помещениях, предназначенных  для  

образовательной  деятельности  детей  (музыкальном, спортивном  залах,  группах  и  др.),  

создаются  условия  для  общения  и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 

и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых 

мероприятий (досугов,  взаимопосещений,  прогулок  и  д.р.)  дети  имеют  возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые  группы  

в  соответствии  со  своими  интересами.   

На  прилегающих территориях  выделены  зоны  для  общения  и  совместной  

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе   для использования   методов   проектирования   как   средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

С целью  обеспечения  условий  для  физического  и  психического развития,  

охраны  и  укрепления  здоровья,  коррекции  и  компенсации недостатков развития детей 

соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега,  прыжков,  лазания,  метания  и  др.   

В  физкультурном  зале  и группах (частично)  имеется  оборудование  инвентарь  и  

материалы  для развития  крупной  моторики  и  содействия  двигательной  активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. В  группах  оборудуются  уголки  

для  снятия  психологического напряжения.   

Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для развития игровой 

и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых  помещениях  и  на  

прилегающих  территориях  пространство организовано  так,  чтобы  можно  было  играть  

в  различные,  в  том  числе сюжетно-ролевые  игры.  В  групповых  помещениях  и  на  

прилегающих территориях   находится   оборудование,   игрушки   и   материалы   для 

разнообразных  сюжетно-ролевых  и  дидактических  игр,  в  том  числе предметы-

заместители. Предметно-пространственная   среда   обеспечивает   условия   для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены  

оборудованием  и  информационными  ресурсами,  приборами  и материалами  для  

разных  видов  познавательной деятельности  детей – книжный   уголок,   библиотека,   

уголок   экспериментирования и   др.) Предметно-пространственная    среда    

обеспечивает    условия    для художественно-эстетического  развития  детей.  Помещения  

и  прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны,  оснащенные  оборудованием  и  материалами  для  изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. Для  реализации АООП  имеются:  

отдельные  кабинеты  для  занятий  с учителем-логопедом,   педагогом   психологом. 

Оборудование  кабинетов  осуществляется  на  основе паспорта кабинета.  

Созданы условия  для  информатизации  образовательного  процесса.    

Компьютерно-техническое    оснащение используется для различных целей: 
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 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.; 

 для включения специально подготовленных презентаций в образовательный  

процесс; 

 для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых 

дверей, комплексных занятий и др.; 

 для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 

вебинарах; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию АООП; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 для более активного включения родителей (законных представителей) детей 

в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

Для  организации  РППС  в  семейных  условиях  родителям  (законным 

представителям)  также  рекомендуется  ознакомиться  с  АООП,  для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Важное  место  отводится  

методическому  кабинету  как  центру методической  работы.  Основной  задачей  

методического  кабинета  является создание условий для совершенствования мастерства 

педагогов и повышения педагогической  компетентности  в  вопросах  общего  

дошкольного  и специального образования. Методическому кабинету принадлежит 

ведущая роль  в  оказании  педагогам  помощи  в  организации  образовательного 

процесса,   обеспечении   их   непрерывного   саморазвития,   обобщении передового 

педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей. Методический  кабинет  служит  копилкой  лучших  традиций  детского 

сада.  Накопленный  опыт  доступен  всем  педагогическим работникам.  На  базе  

методического  кабинета  под  руководством  методиста создаются  различные  творческие  

и  рабочие  группы  для  решения перспективных и актуальных задач и проектов. В 

кабинете   имеется   фонд   методической,   дидактической, психологической   литературы;   

аудио,   видеоматериалы,  банк методических разработок; периодические издания. Также в 

кабинете формируется и располагается оперативная информация и выставки. Например:  

«Идет  аттестация»,  «Подготовка  к  педсовету»,  материалы семинаров-практикумов; 

план-график повышения квалификации педагогов; план аттестации педагогических 

кадров; передовой педагогический опыт. Методический  кабинет  образовательной  

организации  соответствует всем   современным   требованиям:   информативность,   

доступность, эстетичность, содержательность.  

 

3.3 Программно-методическое обеспечение 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методическая литература 

 

1. Соколова О.А. Мир общения. Этикет для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
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2. Н.Е.Богуславская, Н.А.Куприна. Веселый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребенка) 

3. Н.В.Дурова. Очень важный разговор: Беседы-занятия об этике поведения с детьми 

дошкольного возраста 

4. Семенака С.И. Уроки добра 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Методическая литература 

1. А.Лопатина, М.Скребцова. Беседы и сказки о семье для детей и    взрослых. 

2. Мячина Л.К. и др. Маленьким детям - большие права. Учебно-методическое 

пособие. 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право 

 

Формирование основ безопасности 

Методическая литература 

1. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

2. Т.А.Шорыгина. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. 

3. Н.А.Аралина. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

4. Ф.С. Майорова. Изучаем дорожную азбуку. 

5. О.В.Чермашенцева. Основы безопасного поведения дошкольников. 

6. К.Ю.Белая, В.И.Зимонина Как обеспечить безопасность дошкольников. 

7. И.С.Голицына, С.В.Люзина, Е.Е.Бухарова. ОБЖ для старших дошкольников. 

 

Дидактические игры 

«Светофор». 

«Дорожные знаки». 

«Мы спешим в школу». 

«Чрезвычайные ситуации на прогулке». 

«Чрезвычайные ситуации в доме». 

«Помогите навести порядок». 

«Собери картинку «полиция». 

«Собери картинку «скорая помощь». 

«Собери картинку «автобус». 

«Собери картинку «грузовая машина». 

«Собери картинку «легковая машина». 

«Аскорбинка и ее друзья». 

«Я спортсмен». 

«Дорожные знаки». 

«Собери знаки». 

«Сложи дорогу». 

«Говорящие знаки». 

«Трудные виражи». 

«Увлекательное дорожное путешествие». 

«Подбери одежду по сезону». 

«Одень куклу». 
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«Внимание, дорога!». 

«Подбери одежду для куклы». 

Настольные игры 

«Дорожная азбука»  книга-игра. 

«Дорога в школу». 

«Путешествие по Волгограду». 

«Горная дорога». 

«Разложи знаки». 

 

Пособия 

Книжки малышки по правилам дорожного движения 

Информационно - деловое оснащение для детей «Огонь - нам враг». 

Дидактический материал «Летние виды спорта». 

Папка раскладушка для детей «Грамотный пешеход». 

Детский дорожный  календарь. 

Плакаты по правилам дорожного движения. 

Панно «Дорога». 

Папка с кроссвордами для детей. 

Книжки – малышки «Здоровое питание». 

Авторская книга «Азбука пешехода». 

Детская литература 

«Главные машины Волгограда». Издательство Детский мир 2004 г. 

«Для чего нужны машины». Ольга Корнеева. 

Альберт Иванов «Азбука безопасности. Как неразлучные друзья в воде не тонули», «Как 

не разлучные друзья дом охраняли», «Как неразлучные друзья в огне не горели», «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили». 

Э. Буссолати «Загадки о машинах». 

 А. Усачев «Правила дорожного движения». 

М. Дружинина «Наш друг светофор», «Правила дорожного движения», «Правила езды на 

велосипеде», «Правила перехода улицы», «Правила поведения на улице». 

О. Корнеева «Пожарная машина». 

 

Информация для родителей 

«Один на улице, или безопасная прогулка»  информационно - деловое оснащение. 

«Чтобы не было пожара» информационно-деловое оснащение. 

Папка - раскладушка «Дорожные знаки». 

Папка «Внимание - дети!». 

Папка «Противопожарная безопасность» 

«Закаливание ребенка». Здоровье. 

«Безопасность вашего ребенка» книга Единая Россия. 

«Памятка о действиях граждан при угрозе совершения террористического акта». 

Администрация Волгограда 2014 г. 

Буклеты для родителей. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Методическая литература 

1. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. 

2. Колесникова Е.В.Математика для детей 6-7 лет. 

3. Голобина У.В. Чему учит клеточка. 

4. Столяр. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. 

 

Дидактические игры: 

Количество и счет 

«Рассеянный художник» 

 «Помогите числам занять свои места» 

«Веселый счет» 

«Математическое лото» 

«Убираем цифры» 

«Исправь ошибку» 

 «Кто первый назовет» 

«Чего не стало» 

 «Путаница» 

 «Какой цифры не стало?» 

 «Хлопки» 

 «Чудесный мешочек» 

 «Школа Гномов» 

 «Сколько?» 

 «Угадай в какой квартире я живу» 

 «Считай дальше» 

 «Живое число» 

«Карусель» 

 «Числовые домики» 

Величина 

 «Как измерить длину?» 

 «Как измерить ширину?» 

 «Что изменилось» 

 «Наоборот» 

 «Построй елочку» 

 «Построй лесенку» 

 «Два бассейна» 

 «Матрешки» 

 «Мальчики» 

Форма 

 «Из каких фигур нарисованы флажки?» 

 «Какие фигуры ты видишь на рисунках?» 

 «Чем похожи домики?» 

 «Поручения» 

 «Из каких фигур сложили фигуры?» 

 «Сделай так» 

 «Круг, треугольник, квадрат» 

 «Найди свое место» 

 «Чудесный мешочек» 

 «Кто больше увидит» 
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 «Белый лист» 

 «Зашиваем ковер» 

 «Угощение кукол». 

 «У кого такая же фигура» 

 «Подбери по форме» 

 «Найди предмет такой же формы». 

 «Посмотри вокруг» 

 

Ориентировка в пространстве 

 «Куда пойдешь, что найдешь». 

 «Отгадай, кто где стоит?». 

 «Путешествие в страну дорожных знаков». 

 «Откуда и чей голос?». 

 «Назови соседей». 

 «Построим аквариум для рыбок». 

 «Расскажи про свой узор». 

 «Найди похожую». 

 «Художники». 

 «Встань там, где я скажу». 

 «Разговор по телефону». 

 «Что изменилось?». 

 «Путешествие по комнате». 

 

Ориентировка во времени 

 «Назови следующий день». 

 «Когда это бывает». 

 «Какой день недели спрятался?». 

 «Узнаем, сколько и какие дни в неделе». 

 «Вчера, сегодня, завтра». 

 «Назови соседей». 

 «Неделька». 

Внимание 

 «Части суток». 

 «Что сначала, что потом». 

 «Наоборот». 

 «Назовите пропущенное слово». 

 «Бывает – не бывает». 

 «Найдите лишнее слово». 

 «Времена года». 

 «Найди ошибки». 

 «Живая неделя». 

 «Что за чем». 

Мышление 

 «Сложи квадрат». 

 «Подбери крышечки к кастрюлям». 

 «Сложи треугольник». 

 «Составь картинку». 

 «Подбери кармашки к платью». 

 «Найди пару коврику». 

 «Собери бусы». 

 «Подбери к мячам их половинки». 

 «Догадайся сам». 
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 «Четвертый лишний». 

 «Рассели фигуры в домике». 

 «Выбери недостающий предмет». 

 «Найди отличия». 

 «Заполни пустую клетку». 

 «Найди общий признак». 

 «Сравни и заполни». 

 «Найди пару каждой паре». 

 «Угадай рисунок». 

 «Что сначала, что потом?». 

 «Что дальше?». 

 «Кто с кем поменяется». 

 «Открой окошки». 

 «Помоги Незнайке». 

 «Загадки». 

 «Что к чему и почему?». 

 «Три из девяти». 

 «Цвет, форма, размер». 

 «Логические таблицы». 

 «Сложи прямоугольник». 

 «Сложи круг». 

 «Сложи овал». 

 «Что изменилось». 

 «Что здесь лишнее?». 

 «Что хорошо, что плохо?». 

 «Что, правда, а что ложь?». 

 «Закончи предложение». 

 «Выбери нужный ответ». 

 «Логические задачки». 

Память 

 «Найди вазы одинаковой формы». 

 «Найди отличия». 

 «Найди похожие картинки». 

 «Магазин». 

 «Снеговики». 

 «Матрешки». 

 «Рисуем по памяти узоры». 

 «Какой игрушки не хватает?». 

 «Колумбово яйцо». 

 «Заполни пустые клетки». 

 «Танграм». 

 «Волшебный круг». 

 «Что общее?». 

 «Сравни и заполни». 

 «Цветик – семицветик». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методическая литература 

1. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

занимательные опыты и эксперименты для дошкольников 

Ознакомление с миром природы 

Методическая литература 
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1. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. 

Наглядно-дидактические пособия 

Д/и «Найди лист для дерева» 

Лото «Дары природы»  

Д/и с природным материалом 

Д/и «Парные картинки» 

Пособие «Лягушка» 

Д/и «Отгадай, чьи гнезда?» 

Ботаническое домино 

Лото «Что где растет?» 

Д/и «Составь меню» 

Д/и «Что сажают в огороде, а что в саду?» 

Д/и «К названному дереву беги» 

Домино «Фрукты и ягоды» 

Д/и «Живой мир планеты» 

Д/и «Стань другом природы» 

Д/и «Про растения. Классифицируем растения по группам» 

Лото «Где чей дом?» 

Д/и «Люби и знай свой край» (Красная книга Волгоградской области) 

Набор животных «Зоопарк» 

Д/и «Зверята» 

Набор картинок «Свежие овощи и фрукты» 

Набор картинок «Неприхотливые комнатные певцы» 

Набор картинок «Травянистые растения» 

Разрезные картинки «Осень» 

Папка с игровыми заданиями для детей 

Папка «Комнатные растения в уголке природы» 

Набор открыток «Ваш приусадебный участок», «Времена года» 

Набор открыток «Их нужно спасти» (Красная книга СССР) 

Мягкие кубики «Времена года» 

Детские рисунки о космосе, «Всемирный день Земли» 

Рисунки Г.Никольского «Про зверей» 

Книжки-малышки «Наша Вселенная», «О животных», «Обитатели океана», «В 

подводном царстве», «Времена года», «Всем в космос» 

Знаки – правила поведения в природе 

Календарь природы 

Папка с конспектами занятий 

Папа для родителей «Мама, папа, детский сад растят здоровых ребят» 

Папка-раскладушка для родителей «Летний отдых с ребенком», «лето, ах лето», 

«Приобщение детей к природе», «Домашние животные – наши спутники и друзья» 

Методическое пособие с дидактическим материалом «Лето» 

Альбом «Картотека цветов» 

Альбом «Гербарий» 

Литература для детей 

Т.А.Шорыгина «Какие звери в лесу?» 

Т.А.Шорыгина «Домашние животные. Какие они?» 

Т.А.Шорыгина «Деревья. Какие они?» 

Т.А.Шорыгина «Цветы. Какие они?» 

Т.А.Шорыгина «Птицы. Какие они?» 

Т.А.Шорыгина «Какие месяцы в году?» 

Серия «Моя первая книга о природе»: «Рыбы», «Деревья», «Цветы» 
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В.Бианки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Кто чем поет?», «Рассказы и 

сказки» 

География для малышей 

Н. Сладков «Синичкина кладовая» 

Книга-викторина «Я знаю все» 

В.Архангельский «Путешествие капли воды» 

Л.Г.Филатова «Редкие цветы» 

«Кто живет в озере?» 

«Кто в лесу живет?» 

«Зеленый дом. Прогулки на лугу и в лесу» 

Все обо всем «Мое тело» 

Детский календарь «Времена года» 

Д.Эллиотт,  К.Кинг «Детская энциклопедия» 

«Что ты знаешь о рыбах?» 

Д.Чаннелл «Кто живет в море?» 

Таблица лекарственных растений 

Серия книг «Рассказы о динозаврах» 

Серия книг «Природа вокруг нас»: «Ходячий домик», «Закованный в панцирь», 

«Утиная история», «Многодетная семья», «Пожалейте паука», «Солнечный цветок», 

«Царевна лягушка», «Неутомимые работницы», «Дружная семья» 

А.Лидин, И.Соколов-Микитов «Год в лесу» 

Серия книг «Альтернативна энергия»: «Биоэнергия», «Гидроэнергия», «Ветровая 

энергия», «Солнечная энергия» 

Серия книг «Великие тайны»: «Страны из легенд», «Мифы древности», 

«Потерянные сокровища» 

Серия книг «Сохраним наш мир»: «Свалка по имени Земля», «Беззащитный океан», 

«Дождь», «Сельское хозяйство», «Тревоги пятого океана», «Люди и звери», «Хрупкое 

царство снега и льда», «Наступление пустынь» 

Серия книг «Что было до нашей эры»: «Эпоха млекопитающих», «Животные 

ледникового периода», «Как начиналась жизнь», «На пути к цивилизации», 

«Первобытный человек», «Эпоха динозавров» 

Серия книг «Основы технологии»: «Колеса», «Время», «Машины», «Цвет и свет», 

«Вода», «Воздух» 

Серия книг «Наш мир»: «Леса умеренных широт», «Земля во Вселенной» 

 

Ознакомление с социальным миром 

Методическая литература 

 

1. Е.К. Ривина «Герб и флаг России». 

2. Т.А. Шорыгина «Беседы о детях – героях Великой Отечественной войны». 

3. Е.К. Ривина «Российская символика». 

4. О.Н. Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду». 

5. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России». 

6. Е.Ю. Александрова «Система патриотического воспитания в ДОУ: 

планирование, педпроекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий» 

 

Дидактические игры 

«Люби и знай свой край». (История Сталинградской битвы). 

«Народы мира». 

«Народы России и ближнего зарубежья». 

«Славянская семья: родство и занятия». 

«Разложи правильно». 



 76 

«Какая это эпоха». 

«Разложи правильно». 

«Эволюция обычных вещей». 

«Эволюция транспорта». 

«Кольцо и меч». 

 

Детская литература 

 С.П. Алексеев «Рассказы о маршале Жукове». 

 В. Степанов «Мы живем в России». 

Л.Б. Дерягина «Моя Родина Россия»; «Моя Родина Россия. Природа и климат». «На 

службе Отечеству», «Выдающиеся личности», «С древних времен до наших дней», 

«Большая и малая Родина», «Народы. Костюмы. Праздники». 

С. Баруздин «Страна где мы живем». 

Н. Чуковский «В последние дни». 

Сборник стихов «О Родине песню спою». 

В. Степанов «Моя Родина – Россия». 

Е.В. Соловьева «Дети планета Земли». 

М.Ю. Лермонтов «Бородино».  

Пособия 

Папка «Беседы о городе Волгограде». 

Папка Художественная литература о Родине». 

Календарь «Волгоград». 

Календарь «Победа». 

Цикл тематических бесед – рассказов « Навстречу Дню Победе» Л.Е. Белоусова. 

Папка «Детские рисунки». 

Папка «Государственная символика России». 

Папка «Беседы наша Родина Россия». 

Папка «Народы разных стран и национальностей». 

Папка «Жизнь человека в древности до технического процесса». 

Папка – раскладушка «Мой Волгоград». 

Альбом «Волгоград в годы войны». 

Книжка – малышка «Мой город Волгоград», «200 дней и ночей». 

Папка «Хочется мальчишкам в армии служить». 

Календарь «Сенсационные фото Сталинградской битвы». 

Календарь «Наша Родина Россия». 

Папка «Боевые награды». 

Папка «Мы гордимся нашей мирною страной и непобедимой Армией родной». 

Папка «Страницы Великой Отечественной войны». 

Папка «Малышам о Москве». 

Папка «Волгоград – город – герой». 

Папка с открытками. 

Книжка самоделка «Сталинград 1942 – 1943 г.». 

Декоративная тарелка «Волгоград». 

Книга «Сталинград 1942 – 1943 г.». 

Книга «Мамаев – Курган». 

Книга «Стоят мальчишки на посту» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Методическая литература 
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1. Л.А.Комарова. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. 

2. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Автоматизация звуков у детей. 

Дидактический материал для логопедов. 

3. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. Ознакомление с окружающим 

миром. 

4. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. Обучение грамоте. 

5. Соколенко Н.И. Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. 

6. Н.В.Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. 

7. Н.В.Нищева Дифференциация звуков. 

  

Материал для развития словаря 

Дидактическая игра «Расставь игрушки на полки». 

Дидактическая игра «Магазин «Фрукты, овощи». 

Дидактическая игра «Помоги Карлсону». 

Лото «Все работы хороши». 

Картинки «Птицы России». 

Дидактическая игра «Грибы». 

Дидактическая игра «Чем можно?». 

Дидактическая игра «Кто чем управляет?». 

Дидактическая игра «Чье это жилье?». 

Дидактическая игра «Кто?» или «Что?». 

Дидактическая игра «Угадай, кому нужны эти вещи?». 

 Картинки к словам сложного слогового состава. 

Дидактическая игра «Кто живет на лугу?». 

Дидактическая игра «Кто живет на Севере?». 

Дидактическая игра «Молочная ферма». 

Дидактическая игра «Кто правильно назовет сказку». 

Дидактическая игра «Кто во дворе живет?». 

Дидактическая игра «Ты чей малыш?». 

Дидактическая игра «Расскажи про свой город». 

Дидактическая игра «Чей домик?». 

Дидактическая игра «Моя квартира». 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

 

Материал для фонетической работы 

Пособие для развития речевого дыхания «Султанчики». 

Дидактическая игра «Молчанка». 

Дидактическая игра «Где звук живет?» 

Слова – образы. 

Картинный материал для автоматизации звуков  в стихах. 

Книга «Азбука профессий». 

Загадки. 

Потешки. 

Фонетическое лото «Звонкий – глухой». 

Игра – пособие «Веселый грамотей». 

Материал для развития грамматического строя. 

Дидактическая игра «Один – много». 

Карточки с изображением действия. 

Дидактическая игра «Что с чем?» или «Назови пары предметов». 

Дидактическая игра «Моя, мой, мои, мое». 
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Дидактическая игра «Назови ласково». 

Дидактическая игра «Большие и маленькие». 

Дидактическая игра «Измени». 

Дидактическая игра «Много чего?». 

Дидактическая игра «Кому что нужно?». 

Дидактическая игра «Кто где?». 

Дидактическая игра «Что делает?». 

Материал для развития связной речи. 

Схемы для составления описательных и сравнительных рассказов. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Составление предложений по сюжетной картинке. 

Составление сказок по серии сюжетных картинок. 

Дидактическая игра «Оцени поступок». 

Дидактическая игра «Магазин игрушек». 

Дидактическая игра «Чем можем поможем». 

Комплект «Наши игры». 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Дидактическая игра «Составь сюжет для сказки «Три поросенка». 

Дидактическая игра «Составь сюжет для сказки «Винни - Пух». 

Дидактическая игра «Составь сюжет для сказки «Три медведя». 

Дидактическая игра «Составь сюжет для сказки «Айболит». 

Составление предложений с помощью предлогов 

Дидактическая игра «Любимые сказки». 

Дидактическая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

Пересказы «Круглый год». 

Дидактическая игра «Лото. Герои русских сказок». 

Дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Репка». 

Дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Теремок». 

Материал для обучения грамоте 

Дидактическая игра «Угадай – ка». 

Развивающая игра  «Азбука». 

Дидактическая игра «Веселая школа». 

Дидактическая игра «Умный телефон». 

Настольная игра «Мы читаем». 

Логопедическое лото «Подбери и назови». 

Дидактическая игра «Составь слово». 

Дидактическая игра «Твои первые буквы». 

Слоговые линейки. 

Дидактическая игра «Звуковая цепочка». 

Дидактическая игра «Абвгдейка». 

Ребусы. 

Придумай предложение по схеме. 

Дидактическая игра «Составь предложение из отдельных слов». 

Индивидуальные карточки «Определи место в словах». 

Карточки для чтения «Буква потерялась». 

Дидактическая игра «Расшифруй слова». 

Дидактическая игра «Читаем сами». 

Дидактическая игра «Пиши и стирай». 

Дидактическая игра «Какое слово получилось?». 

Дидактическая игра «Что приготовила мама?». 
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Дидактическая игра «Найди место звука в слове». 

Материал для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия. 

Дидактическая игра «Помоги Федоре». 

Дидактическая игра «Отгадай кто это?». 

Дидактическая игра «Запомни». 

Дидактическая игра «Третий лишний». 

Дидактическая игра «Угадай по описанию». 

Дидактическая игра «Чей силуэт?». 

Дидактическая игра «Путаница». 

Дидактическая игра «Подбери предмет». 

Дидактическая игра «Противоположность». 

Дидактическая игра «Логический поезд». 

Дидактическая игра «Найди одинаковые предметы». 

Дидактическая игра «Зоопарк настроений». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Методическая литература 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группы детского сада 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

3. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. Пособие 

для детей в 3-х частях. 

4. Утробина К.К.Увлекательное рисование методом тычка. 

5. Т.Г. Неретина. Система работы со старшими дошкольниками с 

задержкой психического развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

6. Волосовец Т.В., С.Н.Сазонова. Организация педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида. 

 

 

Музыкальная деятельность 

Методическая литература 

 

1. Комплексная программа воспитания, образования и развития 

дошкольников «Радуга» раздел «Музыкальное развитие детей 2-8 лет» И.Г.Галянт. 

2. «Ладушки» И.М.Каплунова  И.А., И.А.Новоскольцева 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методическая литература 

1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья, школа». 

«Путешествие по улице». 

«ГИБДД». 
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«Транспорт». 

 «Поликлиника». 

«Транспорт». 

«Кафе». 

«Магазин». 

«Почта». 

«Детский сад». 

«Скорая помощь». 

«Пожарные на учениях». 

«Военные учения». 

«Парикмахерская». 

«Строитель». 

 «Аптека». 

  «Библиотека». 

Плакаты 

«Уборка урожая». 

«В лесу». 

«Весна». 

«Части растений» 

«На строительстве жилого дома». 

«На строительстве школы». 

«Жнитво». 

 «У дверей  школы». 

«Городская площадь». 

 «Овощи». 

«Фрукты». 

«Ягоды». 

«Птицы». 

«Животные России». 

«Домашние животные». 

«Дикие животные». 

«Посуда». 

«Цветы». 

«Репка». 

«Парикмахер». 

«Врач». 

«Доярка». 

«Библиотекарь». 

«Рабочий – строитель». 

«Маляр». 

«Тракторист». 

«Портнихи». 

«Машинист». 

«Шофер». 

«Почтальон». 

«Птичница». 

«Космонавт». 

«Милиционер – регулировщик». 

«Повар». 

«Летчик». 

«Учитель». 
«Художник». 
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