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1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка  
Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной 

сфер у детей с   ЗПР; 

- развития позитивных качеств личности;  

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых 

для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для 

образования всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; - обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

 Адаптированная  основная образовательная программа предназначена для 

работы с детьми 4-7 лет с задержкой психического развития  в группах 

комбинированной направленности. Программа имеет образовательную, 

коррекционно-развивающую направленность.  Составлена на основе Программы 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. 

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

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

В коррекционной работе  используется: 

1. Психоречевая диагностика детей 3-7 лет / авт.-сост. Е.П. Кольцова, О.А. 

Романович.- Волгоград: Учитель, 2011. 

2. «Система работы с дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ»  по программе 

«Детский сад 2100» 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100» / Под редакцией Р.Н. Бунеева. Раздел: Содержание коррекционной работы 

(общие принципы и подходы к организации коррекционной работы в дошкольной 

образовательной организации, специальные условия обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья, коррекционно-развивающие 

мероприятия для разных категорий детей с ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации, реализующей ООП «Детский сад 2100») 

5. С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; Г.М. 

Капустина, канд. пед наук; И.Н. Волкова, педагог-дефектолог ДОУ. Подготовка 

детей к школе с ЗПР 

6.  Шевченко С. Г., Тригер Р. Д., Капустина, Г. М. Волкова, И. Н. 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под 

общ. ред. С. Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003.  («Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала». Вып.12). 
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Реализация данной программы позволяет создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-

развивающего воздействия учителя – дефектолога и учителя – логопеда, 

инструктора по физической культуре  в установления продуктивного 

взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления 

отставания в познавательном и речевом развитии интеллектуальном развитии. 

 

1.1. Общие положения 

Образовательный процесс в ДОУ направлен на всестороннее и гармоничное 

развитие личности ребёнка, на реализацию потребностей воспитанников, на 

социальную  и психолого – эмоциональную адаптацию детей. 

Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей ОВЗ  является 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях 

начального общего образования.  

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

четыре основных варианта ЗПР. 

 Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При 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.  

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, несформированость 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 
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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. 

 

1.2.  Цели и задачи реализации АООП ДО для детей с ЗПР: 

Адаптированная основная образовательная Программа ДОУ, согласно 

федеральным государственным образовательным стандартам ДО, направлена на: 

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

 формирование общей культуры детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей. 

Цель Программы:  

психолого–педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей с ОВЗ ЗПР. 

Задачи: 

 Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации  познавательных, речевых и психических нарушений. 

 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

учителя-дефектолога  и учителя-логопеда, педагога - психолога  в соответствии с 

программным содержанием. 

 Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 Обеспечение условия для социализации детей. 

 Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР 

у детей. 

 Оптимальное включение семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

 Активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 

1.3.  Принципы и подходы АООП ДО для детей с ЗПР  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество  с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, в основу программы положены и основные обще дидактические 

принципы: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования.  

       Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, 

музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно 

пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

 

1.4.  Значимые для разработки программы характеристики 
Деятельность детей носит недостаточно целенаправленный характер, дети 

часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, 

истощаются;  

- им характерно рассеянность внимания, слабость удержания и 

переключения, повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель; 

 - сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: 
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несколько затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, 

недостаточна точность зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия), эталонные представления своевременно не формируются, 

затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность,  

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной 

координации, эта недостаточность проявляется в несформированности чувства 

ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок;  

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы 

образов - представлений;  

- у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, 

характерна неточность воспроизведения и быстрая утрата информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память (при правильном подходе к 

обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, 

овладению логическими способами запоминания); 

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после 

получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком уровне;  

- наблюдается отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, 

страдает техника движений и двигательные качества, выявляются недостатки 

психомоторики, что влечет за собой снижение самообслуживания, изо-

деятельности, конструирования; 

- нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения  АООП ДО для детей с  ЗПР 

(целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых 

результатов выступают целевые ориентиры ДО. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации,  особенностей развития детей, но  НЕ  

подлежат непосредственной оценке.  Освоение воспитанниками с ЗПР основного  

содержания адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в образовательной организации возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы и индивидуализации образования. 

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, определения 

целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности.  

К трем годам ребенок может приблизиться к следующим целевым 

ориентирам:  

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. 

Готов к  положительным эмоциональным контактам со взрослыми и 

сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, к активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно. Сотрудничает со 
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взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. Проявляет интерес 

к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им.  Начинает проявлять 

самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к 

результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания.   

 В плане речевого развития. Активно реагирует на простую словесную 

инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к 

слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых звучаний. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного 

наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный 

падеж существительных, простые предложные конструкции). Активно 

употребляет (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и 

звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков) существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог – 

отвечает на вопросы взрослого одним словом (допускаются искажения 

фонетические и грамматические, использование паралингвистических средств).  

Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. 

Подражает жестам и мимике взрослого. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность.  

Познавательное развитие.    Проявляет  интерес к окружающим предметам, 

активно действует с ними, исследует их свойства. Выполняет орудийные действия 

– использует бытовые предметы с учетом их функций, может использовать 

предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми 

способами в предметной деятельности – практическими пробами и 

примериванием, На основе практической ориентировки в свойствах предметов 

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

(ориентируясь на недифференцированные  параметры :большой – маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, может назвать один-два 

цвета. Ориентируется в количестве (один– много).Действия со знакомыми 

предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения.   

Физическое развитие. С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, 

лазает, перешагивает и пр.).  Способен подражать движениям взрослых в плане 

общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой).   

Художественно-эстетическое развитие. Положительное эмоционально 

реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие  

«повторные « ритмические структуры в дидактических играх. Проявляет интерес 

к изобразительным средствам. Осваивает элементарные изобразительные навыкаи 

(точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и  слушать стихи, песни, 

короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает картинки, 

проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в 
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продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.);   

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие.   Адаптируется в условиях группы. 

Готов к  взаимодействию 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. Проявляет интерес к действиям других детей, может им 

подражать.  Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые 

действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: 

цепочки двух-трех действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и 

игровых действиях, настойчивее стремится к результату, особенно при 

эмоциональной поддержке  взрослого. Осваивает культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует 

предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет действия с ними с 

незначительной помощью взрослого.   

Речевое развитие. Понимает и выполняет  словесную инструкцию взрослого 

из 2-3-х звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и 

неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует 

шумы. Расширяется запас пассивного словаря: 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, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами. Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма, используя не только отдельные слова, но и 

простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться 

жестами. Строит простые распространенные предложения несложных моделей.   

Речевое сопровождение включается в предметнопрактическую деятельность.  

Повторяет  двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции 

звуки, воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  
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Познавательное развитие.  Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти -

десяти  минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и 

куб, некоторые детали конструктора. Сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины  «самый большой» ( «самый 

маленький «), вы страивает сериационный ряд (строит матрешек по росту. 

Включает элемент в ряд). На основе не  только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает по предметы форме ( «Доска 

Сегена,  «Почтовый ящик « и т. п.), величине (недифференцированные 

параметры: большой – маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом 

образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Использует приемы 

зрительного примеривания при обследовании предметов, выделяя их признаки и 

свойства. Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. 

Усваивает 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), 

солнечную и дождливую погоду. Осваивает пересчет предметов до 5, называет 

итоговое число. Ориентируется в телесном пространстве, определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе; понимает и правильно 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов – на, в. из, под, над.  Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами. Физическое развитие. Осваивает все основные движения, 

хотя их техническая сторона требует совершенствования. Обладает навыками 

практической ориентировки и перемещением в пространстве. Учится реагировать 

на сигнал и действовать в соответствии с ним. Выполняет по образцу взрослого 

простейшие построения и перестроения, физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора  по физической культуре 

(воспитателя); Стремится принимать активное участие в подвижных играх с 

правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении простых 

действий с конструктором  «Лего «, крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви.  

Художественно-эстетическое развитие.  Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам.  Осваивает несложные изобразительные навыки, владеет 

некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.).  Доступен 

предметный рисунок.  Может сосредоточиться и  слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагировать. 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.   
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Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

– величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность.  Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут 

самостоятельно придумать  Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной.  Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала.  Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.  

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок  «достраивает « 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения.  В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
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схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети 

могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта.  Несмотря на  то, что дети способны 

к созданию новых образов, воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы.Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 
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осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.   

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДО 
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 по направлению  физическое развитие:  

 

 

 

ескими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности;   

 по направлению социально-коммуникативное развитие:  

сверстниками;  

 

разрешать конструктивно разрешать конфликты;  

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 ыми знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет;  

 

 

деятельности;  

шения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства,;  

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

оторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

знания и умения в различных видах деятельности.  

 по направлению познавательное развитие: 

 

окружающего мира, к экспериментированию;  задает вопросы, устанавливает 

причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям;   

ественные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 

элементарные математические представления (осваивает количественный и 
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порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; 

соотносит цифру и число, роашает простые задачи с опорой на наглядность);  

по направлению речевое развитие:  

в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка;   

картинке; 

-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты;   

пересказывать сказки, рассказывать стихи;   

 по направлению художественно-эстетическое развитие:  

музыкальное развитие:  

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

ее видах;  

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества;  

т развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности 

художественное развитие:  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

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

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;      

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения. 

Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению.     Повышение уровня 

развития познавательной активности и  мотивационных компонентов 

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

компонентах. Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. Ребенок 

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

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  Улучшение показателей развития слухоречевой  и зрительной 

памяти, объема и прочности запоминания словесной и  наглядной  информации; 

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

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

конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию 

существенными признаками, к построению простейших умозаключений и 

обобщений. Овладение приемами замещения  и наглядного моделирования.  

Способность  к созданию новых образов в художественно-эстетической 

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

расширяется его словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит 

простые распространенные предложения разных моделей; монологиченские 
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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. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования универсальных учебных действий 

(УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты общего начального образования.    

 динамика в развитии физических, интеллектуальных, личностных качеств 

детей; 

   освоение детьми специфических видов деятельности на уровне 

самостоятельности; 

   взаимная социальная адаптация  детей с ограниченными возможностями. 

 

1.6. Система мониторинга 

В первые недели сентября проходит диагностика (обследование и 

заполнение карт развития детей), составление плана работы по результатам 

диагностики.  В январе проводится диагностическое обследование  для выявления 

эффективности проводимой коррекции и  внесения изменений в планирование 

работы с учетом результатов диагностики. В мае  - контрольное диагностическое 

обследование детей.    В течение учебного года специалисты и воспитатели, 

закрепленные за группой, проводят обследование в три этапа.  

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

особенности психического развития каждого воспитанника, определить исходный 

уровень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме 

программы «Программа воспитание и обучение в детском саду». Помимо этого, 

собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются 

микросоциальные условия жизни и воспитания в семье. Результаты обобщаются и 

заносятся в «Диагностическую карту». С их учетом формируются подгруппы 

детей для проведения занятий дефектологом и воспитателем, выстраиваются 

«уровневые» программы коррекционного обучения. На основе данных 

медицинского обследования, выявляются особенности нервно-психического и 

соматического здоровья, 

Второй этап (две недели января). Основной целью обследования на втором 

этапе является выявление особенностей динамики развития каждого ребенка с 

ЗПР в специально организованных условиях.  

Третий этап (май). Цель – определить характер динамики, оценить 

результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего 

развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого 

воспитанника. На основе результатов обследования осуществляется перевод 

ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу. Учитель-
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дефектолог исследует познавательную деятельность каждого ребенка. Его 

интересует уровень развития познавательных психических процессов (внимания, 

памяти, восприятия, мышления, воображения, речи), развитие и организация 

компонентов деятельности (в том числе учебной). Все результаты обследования 

заносятся в специально разработанные таблицы. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательные области АООП ДО  для детей с ЗПР 

2.1.1 «Социально – коммуникативное развитие» 

Для детей с ЗПР от 3 до 7 лет область социально-коммуникативного 

развития опирается на методическое пособие программы по социально-

коммуникативному развитию «Познаю себя» (авт. М.В. Корепанова, Е.В. 

Харлампова).  Программа представлена по разделам: «Я среди других», «Что я 

могу», «Я и другие». Базисной для всех этапов является идея «К познанию мира 

через познание себя».  

       Содержание работы по социально-коммуникативному развитию ребёнка с 

ЗПР направлено на достижение целей его позитивной социализации, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности 

В первом разделе - «Я среди других» - решается задача познания ребёнком 

себя через отношения с другими. Эти различия он видит в первую очередь во 

внешнем облике, в половой принадлежности.  

Для формирования у детей представлений о собственных качествах и 

качествах других используются рассказывание сказок, их проигрывание в 

постановках настольного театра и театра перчаточных кукол, импровизированные 

игры, игры-ситуации, непосредственно организованную образовательную 

деятельность в форме занятий. 

Во втором разделе - «Что я могу?» - решается задача эмоционально-

чувственного развития ребёнка. Здесь представлены игры, занятия и упражнения, 

которые помогут ребёнку познать весь спектр ощущений от встреч с персонажами 

сказок и игр; выразить свои эмоции вместе с героями художественных 

произведений, а также с помощью листа бумаги и разноцветных красок. 

Для старших дошкольников представлены игры, занятия и тренинговые 

упражнения, которые помогут ребёнку познать внутренний мир чувств и 

состояний, научиться анализировать их и управлять ими. 

В третьем разделе - «Я и другие» - решается задача поддержки стремления 

ребёнка к эмоционально-позитивным отношениям со сверстниками: со-радования, 

со-страдания, со-участия как важным направлениям социализации. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного 

развития детей: 

 Снятие эмоционального напряжения, импульсивности, тревоги, агрессии. 

  Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом. 

 Развитие внимания, восприятия, речи, воображения, крупной и мелкой 

моторики. 
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 Развитие игровых навыков и субъектного поведения. 

 Освоение навыков безопасного поведения. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» детей с ЗПР 3 – 4 года 

 

Ориентиры  Задачи  

Присвоение 

норм  

ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

1. Способствовать воспитанию доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию: сочувствовать близким людям, персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, адекватно 

реагировать на радостные и печальные события в семье, детском 

саду. 

2. Создавать условия для налаживания контактов со 

сверстниками, основываясь на общих интересах к действиям с 

предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей 

взаимной симпатии; делиться с товарищем; правильно 

оценивать хорошие и плохие поступки; соблюдать правила 

элементарной вежливости, говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Развитие 

общения и 

взаимодействие 

ребёнка с 

взрослыми и 

сверстниками 

 

1. Формировать опыт отношений с взрослыми: побуждать к 

общению, вежливо обращаться за помощью, просить о чём-

либо, выполнять просьбы, поручения взрослого. 

2. Формировать опыт отношений со сверстниками: обеспечение 

соблюдения детьми несложных правил поведения (не толкаться, 

не ссориться, не обижать сверстника и др.). 

3. Поощрять инициативу детей при развёртывании 

индивидуальных, парных и коллективных игр, поддерживать 

стремление детей вступать в игровые диалоги; формировать 

умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в 

соответствии с принятой ролью. 

4. Поощрять проявления доброжелательности в отношении 

партнёра по игре. 

5. Становление самостоятельности, саморегуляции собственных 

действий. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

7. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

8. Поддерживать игровую самостоятельность и инициативу 

малышей, попытки подбирать атрибуты для роли и 

недостающий игровой материал, обозначать словами игровые 

действия, связанные с ролью. Побуждать желание рассказывать 
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о своих предпочтениях (что нравится - что не нравится). 

9. Поддерживать стремление выполнять элементарные правила 

этикета: здороваться, благодарить за помощь, вежливо 

обращаться за помощью. Обогащать нравственные 

представления: хороший - плохой (поведение, поступки 

литературных персонажей, мультфильмов и др.), поощрять 

положительные поступки детей. 

10. Способствовать распознаванию ребёнком эмоциональных 

состояний - собственных и окружающих: сочувствовать 

близким людям, рассказывать о собственных переживаниях и 

др. Формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, 

игрушкам и др.; поощрять стремление поддерживать порядок. 

11. Ориентировать ребёнка на определение внешних признаков 

различия и сходства себя со сверстниками, формировать умение 

описывать свой внешний вид (кто я, какой я). Ребёнок 3-4 лет 

должен знать своё имя, фамилию, имена людей ближайшего 

окружения, называть имена членов семьи (мама, папа, бабушка, 

дедушка, братья, сёстры). 

12. Развивать чувство сопричастности к жизни дошкольной 

образовательной организации, страны, мира. Это яркие события, 

праздники, в которых участвует ребёнок. 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе 

1.Формировать у ребёнка чувство осторожности, прививать 

знание основ безопасности. Ребёнка следует научить правильно 

вести себя в новых, необычных для него жизненных 

обстоятельствах, при встрече с незнакомы ми людьми. 

 

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» детей с ЗПР 4 – 5 лет 

 

Ориентиры Задачи  

Присвоение норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

1. Продолжать формировать доброжелательность к 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость. Поощрять 

проявление сочувствия к близким людям, положительным 

и привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов и др. Побуждать детей к 

проявлению доброжелательного поведения, нахождению 

способов примирения с друзьями. 

2. Учитывать проявления ребёнком избирательности во 

взаимоотношениях со сверстниками, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Поддерживать действия 

ребёнка по привлечению внимания взрослых к 

переживающему отрицательные эмоции сверстнику. 

3. Учить использовать в общении со взрослым «вежливые» 

слова, обращаться к сотрудникам детского сада по имени и 

отчеству, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
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оказанную услугу. 

Развитие общения и 

взаимодействие 

ребёнка с взрослыми 

и сверстниками 

 

1. Воспитатель стимулирует проявление 

доброжелательности в отношениях между детьми, 

внимательно изучает общение детей со сверстниками, 

создаёт условия для самодеятельных совместных игр в 

небольших подгруппах (от 2 до 3-5 человек), формирует 

умения устанавливать разнообразные ролевые отношения и 

вести ролевой диалог. 

2. Учить в привычной обстановке самостоятельно 

выполнять знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). Обращаться 

к сверстникам по имени, избегать грубого тона. Уметь 

выразить в общении с товарищами свои замыслы понятно 

для окружающих: повторить, если другие не поняли; задать 

вопрос, если сам не понял другого. Ласково обращаться к 

малышам, уметь проявлять терпение, нежность. 

3. Создавать условия для выполнения детьми поручений 

взрослых. Поощрять их выполнение. Учить считаться с 

мнением взрослого, желаниями партнёра. 

4. Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, 

чувство сострадания, желание поддержать друга, 

заботиться о нём. Поощрять задавание вопросов 

поискового характера, активное познание и называние 

свойства и качества предметов, проявление интереса к 

информации, которую ребёнок получает в процессе 

общения, к отгадыванию и сочинению загадок. 

Становление 

самостоятельности, 

саморегуляции 

собственных 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учить принимать поставленную воспитателем игровую 

задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с 

правилами игры, достигать нужного результата; 

контролировать достижение игрового результата в 

соответствии с игровой задачей; объяснять сверстникам, 

как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о 

ходе игры и предполагаемом результате. 

2. Формировать у детей адекватноесамоотношение; 

создавать предпосылки возможной коррекции личностных 

затруднений дошкольников. Содействовать накоплению 

субъектного опыта ребёнка через участие в специально 

организованных воспитателем ситуациях: практических и 

вербальных. 

3. Включать детей в решение конкретных жизненных 

проблем, создавать ситуации, когда они активно проявляют 

интерес к окружающему миру, самому себе, а также 

заботливое, доброе и справедливое отношение к взрослым 

и сверстникам. Во всех ситуациях задача воспитателя 

состоит в том, чтобы эмоционально увлечь детей, раскрыть 

потенциал каждого ребёнка, акцентировать внимание на 
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результатах деятельности, приносящих радость и 

удовлетворение окружающим. 

4. Формировать бережное отношение к личным вещам, 

книгам, игрушками и др., поощрять стремление 

поддерживать порядок. 

5. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках 

7. Формировать представления об элементарных 

моральных нормах и правилах, поддерживать их 

проявления детьми; развивать нравственные эмоции. 

8. Формировать представление о ближайшем окружении 

ребёнка - семье, в которой все заботятся друг о друге и 

любят его. Поощрять желание ребёнка рассказать, как он 

проявляет заботу о своих близких. Дать представления о 

видах труда в семье. Ребёнок должен знать своё имя, 

фамилию, имена людей ближайшего окружения, называть 

имена членов семьи, знать свой домашний адрес. 

9. Продолжать формировать знания о гражданской 

принадлежности: знать, как называется город (село), в 

котором живёт ребёнок; какие достопримечательности 

знает. Дать несложные представления о государстве: 

Россия - многонациональная страна, столица государства - 

Москва. Воспитывать чувство гордости за свою Родину 

Формирование 

основ безопасности 

в быту, социуме, 

природе 

 

 

1. Создавать условия для предупреждения негативизма в 

отношении к сверстникам, конфликтов (дети 4-5 лет 

ревностно относятся к своим игровым территориям и 

проявляют открытый негативизм к сверстникам, которые 

на них вторгаются без спроса): наличие ширм, игровых 

ковриков, служащих обозначением границ игровых 

пространств. 

2. Учить детей уважать игровое пространство играющих. 

Необходимо приучать ребёнка, по мере адаптации к 

различным жизненным ситуациям, оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть 

возможную опасность, находить способы избегать её. 

Ребёнка следует научить проявлять осторожность при 

встрече с незнакомыми людьми (не входить с 

посторонними в лифт, не уходить с территории детского 

сада без разрешения воспитателя), избегая при этом 

запугивания. Взрослый обучает ребёнка правилам 



23 

поведения на улице при переходе дорог и перекрёстков. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие детей с ЗПР 5 -6лет 

 

Ценностные 

ориентиры 

Задачи 

Присвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим: формировать уважительное отношение 

к взрослым, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, проявление заботы о малышах. 

Содействовать устойчивому проявлению моральных 

норм и правил поведения в деятельности и 

отношениях. 

2. Знакомить с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь. Обсуждать с детьми важность 

выполнения правил культуры поведения, оценивать 

поступки с позиции нравственных представлений. 

3. Поддерживать стремления детей совершать 

нравственные поступки, побуждать к нравственному 

выбору: поступить в интересах близкого человека, 

отказавшись от приятного и желаемого для самого 

себя; раскрывать на примерах из литературных 

произведений нравственные качества людей: добрый, 

отзывчивый, честный, смелый, трудолюбивый; 

использовать в речи слова и выражения, отражающие 

представления ребёнка о нравственных качествах 

людей; объяснять необходимость выполнения 

общепринятых норм и правил поведения. 

4. Развивать у детей потребность соблюдать правила 

речевого общения: не перебивать говорящего, быть 

внимательным слушателем (культура слушания), 
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заинтересованным и вежливым собеседником, 

тактично задавать вопросы, вежливо отвечать на 

вопросы и др. 

5. Вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать 

нормы речевого этикета: приветствовать, прощаться, 

благодарить и пр. 

6. Воспитывать у ребёнка желание оказывать 

помощь, поддерживать (словом и делом) ровесника 

или младшего в различных критических ситуациях. 

7. Способствовать осмыслению детьми словесных 

средств, отражающих нравственные категории и 

представления ребёнка о нравственных качествах 

людей, их эмоциональных состояниях, и уместному 

использованию детьми этих словесных единиц и 

выражений в зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации. 

8. Приобщать детей к диалогам на духовно-

нравственные темы, стимулировать их речевую 

активность с опорой на литературные произведения и 

фольклор, а также на их личный опыт, деликатно 

обращая внимание на примеры реальных ситуаций 

детского общения (позитивные и негативные). 

Развитие общения и 

взаимодействие 

ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

1. Обогащать социальный опыт ребёнка, помогать 

осознавать нормы и правила поведения, осваивать 

разнообразные социальные роли в коллективной жизни 

сверстников. 

2. Развивать умение сотрудничать, отстаивать свои 

суждения, воспитывать достоинство; понимать другого, 

осознавать его ценность; анализировать конфликты, 

находить конструктивное решение. 

3. Поддерживать проявление уверенности в общении 

со взрослыми и сверстниками. Должен уметь делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылаться на источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

4. Стимулировать познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задавать вопросы поискового характера (почему? зачем? 

для чего?). 

5. Развивать умение поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; в повседневной жизни, 

без напоминания со стороны взрослого, использовать 

«вежливые» слова. 

6. Поощрять использование в речи слов и 
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выражений, отражающих представления ребёнка о 

нравственных качествах людей. 

7. Воспитывать у детей способность договариваться, 

строить дружеские, доброжелательные отношения, 

учитывая интересы и чувства других и соблюдая 

коммуникативно-нравственные и речевые нормы. 

8. Помогать ребёнку преодолевать психологический 

барьер (если он имеет место), возникающий при 

общении с разными собеседниками во всевозможных 

коммуникативных ситуациях. 

9. Способствовать развитию у детей понимания того, 

что использование различных маркеров вежливости 

зависит от того, кто их адресат (ровесник или взрослый, 

родственник или посторонний, знакомый или 

незнакомый) и каковы условия общения (контактное или 

дистантное общение, индивидуальное или групповое 

общение и т.п.). 

10. Обращать внимание детей на роль невербальных 

средств общения, способствующих гармонизации 

общения участников коммуникации (интонационная 

окраска голоса, уровень громкости и темп речи, взгляд, 

улыбка, поза). 

11. Помогать ребёнку точно, правильно, корректно 

строить высказывание и вежливо выражать собственное 

мнение в критических коммуникативных ситуациях. 

12. Формировать у детей умения пользоваться 

средствами выразительности устной речи (интонация, 

темп речи, громкость звучания, тембр и т.д.). 

13. Воспитывать у детей стремление вежливо 

обращаться к собеседнику с просьбой, 

аргументированно и корректно отказывать в случае 

невозможности выполнить просьбу. 

14. Помогать детям в освоении речевых жанров 

«приглашение», «поздравление», «извинение» и других 

актуальных конкретному возрасту ребёнка и 

коммуникативной ситуации речевых жанров. 

15. Обращать внимание детей на правила общения в 

зависимости от того, кто их адресат (ровесник или 

взрослый, родственник или посторонний, знакомый или 

незнакомый). 

16. Способствовать формированию у детей умения 

оценивать собственное речевое поведение и речевое 

поведение другого (так говорить можно - так говорить 

нельзя; так верно выражена мысль - так неверно 

выражена мысль; так хорошо звучит речь - так плохо 

звучит речь и т.п.). 
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17. Создавать оптимальные условия для реализации 

эффективного речевого поведения детей в ролевой игре 

(доброжелательная атмосфера, мотивационная основа, 

конкретные цели и задачи, условия ролевой игры, 

чёткий инструктаж, необходимый реквизит и пр.). 

Становление 

самостоятельности, 

саморегуляции 

собственных 

действий 

 

 

1. Способствовать развитию самодеятельной игры 

как формы организации жизни детского общества, 

возникновению и укреплению устойчивых детских 

игровых объединений, формированию положительных 

межличностных отношений детей, а также воспитанию 

значимых мотивов образования игровых объединений. 

2. Обращать внимание на то, чтобы очень активные 

дети не подавляли инициативы своих товарищей; 

способствовать применению детьми правил и норм 

поведения в совместной деятельности. Во 

взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует 

следование детей усвоенным нормам поведения, 

правилам дружеских и коллективных 

взаимоотношений. В организационный период игры 

(при необходимости и по ходу её) он помогает детям 

выделять нравственный смысл отношений, связанных с 

ролью; ориентирует на отражение в соответствующих 

игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, 

стремление помочь другому, проявить заботу, 

выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. 

Предметом заботы педагога является воспитание у 

детей ответственности за своё поведение в совместной 

игре. 

3. Учить детей договариваться (в играх, совместной 

деятельности); анализировать и оценивать 

конфликтные ситуации, правильно реагировать на них, 

понимать, что причинами конфликта могут быть 

противоположные интересы, чувства, взгляды. 

Обсуждать с детьми способы разрешения конфликтов: 

как бы ты поступил? Кто помочь помириться? 

4. Поддерживать стремление к сотрудничеству и 

партнёрству в совместной деятельности, проявление 

самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

5. Помогать детям осознавать то, что, вступая в 

коммуникацию, необходимо чётко представлять: 

какова цель общения (зачем вступаешь в контакт), кто 

адресат (к кому обращаешься), что говоришь (о чём 

сообщаешь, делишься впечатлениями или убеждаешь, 

уговариваешь, просишь и т.п.) и как говоришь 

(вербальные и невербальные средства). 

6. Формировать у детей умение регулировать свои 
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речевые действия в зависимости от социальной роли 

говорящего (сын, дочь, покупатель, пассажир, пешеход 

и т.д.), которые определяют характер речевых ролей 

(например: речь сына и дочери в ситуации бытового 

общения будет существенно отличаться от речи детей в 

общении с воспитателем или от речи ребёнка в роли 

покупателя, пешехода, пассажира). 

7. Развивать у детей такие виды речевой 

деятельности, как слушание и говорение, являющиеся 

одними из основных в учебной деятельности будущих 

первоклассников. 

8. Воспитывать ответственное отношение ребёнка к 

тому, что и как он говорит, формировать умение 

соотносить вербальные и невербальные средства 

общения, чтобы не обидеть собеседника. 

9. Поддерживать инициативу ребёнка в совершении 

речевых поступков. 

10. Развивать у детей способность инициировать 

совместную игровую деятельность в рамках 

образовательной среды, соблюдая правила общения и 

речевые нормы. 

11. Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

12. Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

13. Стимулировать проявление нравственных чувств и 

эмоций (ответственность, стыд, гордость и др.) в 

реальных и моделируемых ситуациях; способов 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого 

(сочувствие, сострадание, сопереживание). Побуждать 

детей проявлять чуткость к эмоциональному и 

физическому состоянию взрослых и сверстников, 

пользоваться терминами, обозначающими различные 

эмоциональные состояния (радость, грусть, страх, 

удивление, гнев). Обсуждать с детьми причины, 

вызывающие разные эмоции; обращаться к 

эмоциональному опыту детей (в каких ситуациях они 

испытывали радость, огорчение, страх, удивление). 

Создавать практические ситуации, требующие от детей 

проявления внимания, эмоциональной отзывчивости: 

успокоить, пожалеть, развеселить. Помогать детям в 
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осознании связи между настроением взрослых и 

поведением детей. 

14. Обогащать гендерные представления детей на 

примере внешних различий и социальных ролей: 

профессиональной деятельности мужчин и женщин, 

семейно-бытовой и нравственно-этической культуре. 

Знакомить детей с качествами мужественности и 

женственности, проявлениями и предпочтениями 

мужчин и женщин в разных видах деятельности, их 

ролями в семье. Создавать условия для проявления и 

переживания детьми определённых чувств, 

характерных в большей степени тому или иному полу, 

например: гордости, смелости, отваги у мальчиков; 

заботы, сочувствия, ласки - у девочек (в сюжетно-

ролевых играх, драматизациях). 

15. Обсуждать с детьми необходимость учёта возраста 

людей в своём поведении: пожилым людям требуется 

помощь, забота, уважение близких, малыши 

нуждаются в заботе и поддержке. 

16. Поощрять внимательное и доброжелательное 

отношение детей к членам семьи, желание участвовать 

в семейных традициях, оказывать посильную помощь. 

Приветствовать желание детей проявлять внимание и 

заботу о больном или пожилом члене семьи. 

Обсуждать с детьми, как можно выразить внимание к 

близким: рассказать о своих делах, сделать подарок 

своими руками, поговорить по телефону и т.д. 

17. Развивать чувство гордости за своих родителей: 

рассматривание фотографий, почётных грамот и др., 

совместное участие в спортивных праздниках, 

развлечениях, организуемых в детском саду. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к предметам и вещам. Привлекать 

внимание родителей к важности участия ребёнка в 

выполнении обязанностей в семье, семейных 

традициях, совместной с родителями деятельности. 

18. Воспитывать толерантность по отношению к 

людям разных национальностей, сверстникам в группе 

(люди отличаются друг от друга внешностью, но 

обладают схожими чертами (строение тела, эмоции). 

Развивать уверенность детей в себе, чувство 

собственного достоинства, положительную 

самооценку, желание следовать одобряемым 

взрослыми и сверстниками социальным нормам 

поведения. 

19. Обогащать знания о родном городе, его 
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достопримечательностях, исторических памятниках, 

музеях, театрах, выдающихся людях. Формировать 

представления о символах государства: герб, флаг; 

столице Российской Федерации - городе Москве. 

Развивать чувство гордости за свою Родину. 

Формировать представления о национальной культуре 

и народных традициях. 

20. Расширять и уточнять страноведческие знания 

детей (опираясь на опыт путешествий детей с 

родителями, рассматривание фотоальбомов, 

иллюстраций, видеосюжетов и т.д.). 

21. Создавать условия, способствующие 

гармонизации общения детей и взрослых, а также для 

коммуникативно-речевого развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

22. Содействовать созданию обстановки 

эмоционального и коммуникативно-речевого 

благополучия, способствующей полноценному 

развитию каждого ребёнка независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), эффективного 

общения всех участников коммуникации. 

23. Развивать способность ребёнка адекватно 

оценивать ситуации общения, чтобы избежать 

небезопасных контактов с незнакомыми людьми 

(например, разговор по телефону, общение на улице и 

т.п.). 

24. Формировать коммуникативно-речевые умения 

(словесные и невербальные), выражающие сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и т.п. 

25. Способствовать развитию у ребёнка нравственной 

зоркости и желания (впоследствии потребности) 

оказывать посильную помощь (словом и делом) другим 

(родным, близким, незнакомым). 

26. Мотивировать речевое поведение и поступки 

ребёнка на уважительное отношение к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых. 

27. Формировать социокультурную среду, 

соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

ребёнка с учётом этнокультурной ситуации развития 

детей, уровнем их коммуникативно-речевого развития. 
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Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе 

 

1. Помочь ребёнку старшего дошкольного возраста 

запомнить адрес его места жительства, научить при 

необходимости обращаться за помощью к сотруднику 

полиции. 

2. Развивать у детей самостоятельность, понимание 

важности правильного поведения для безопасности 

своей жизни и здоровья при возможных встречах и 

случайном общении с незнакомыми людьми (в 

магазине, в лифте, на улице).  

3. Формировать умение ориентироваться на дорогах, 

при переходе улиц, перекрёстков.  

4. Обучить  детей основам правильного поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, формирование бережного 

отношения к окружающей природе);  

 

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» детей с ЗПР 6 – 7 лет 

Ценностные ориентиры Задачи  

Присвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности 

 

Создавать условия для овладения ребёнком 

конструктивными способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, распределять действия при 

сотрудничестве); выбора правильной линии поведения 

по отношению к людям разного возраста, проявления 

уважения к старшим. 

Развивать у детей потребность соблюдать 

правила речевого общения: не перебивать говорящего, 

быть внимательным слушателем (культура слушания), 

заинтересованным и вежливым собеседником, 

тактично задавать вопросы, вежливо отвечать на 

вопросы и др. 

Вырабатывать у ребёнка привычку соблюдать 

нормы речевого этикета: приветствовать, прощаться, 

благодарить и пр. 

Воспитывать у ребёнка желание оказывать 

помощь, поддерживать (словом и делом) ровесника 

или младшего в различных критических ситуациях. 

Способствовать осмыслению детьми словесных 

средств, отражающих нравственные категории и 

представления ребёнка о нравственных качествах 

людей, их эмоциональных состояниях, и уместному 

использованию детьми этих словесных единиц и 

выражений в зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации. 
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Приобщать детей к диалогам на духовно-

нравственные темы, стимулировать их речевую 

активность с опорой на литературные произведения и 

фольклор, а также на их личный опыт, деликатно 

обращая внимание на примеры реальных ситуаций 

детского общения (позитивные и негативные). 

 

Развитие общения и 

взаимодействие 

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

 

Развивать произвольность поведения ребёнка. 

Механизм управления своим поведением, подчинения 

правилам складывается именно в сюжетно-ролевой 

игре, а затем проявляется и в других видах 

деятельности (например, в учебной). Поэтому 

воспитатель учитывает индивидуальные возможности 

детей и поддерживает проявления ими волевых усилий. 

Ориентировать детей на отражение в 

соответствующих игровых ролях таких качеств, как 

отзывчивость, стремление помочь другому, проявление 

заботы, постоянную готовность выручить из беды, 

преодолевая препятствия, и т.п. 

Включать детей в игровую практическую 

деятельность. Воспитывать у детей способность 

договариваться, строить дружеские, доброжелательные 

отношения, учитывая интересы и чувства других и 

соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые 

нормы. 

Помогать ребёнку преодолевать 

психологический барьер (если он имеет место), 

возникающий при общении с разными собеседниками 

во всевозможных коммуникативных ситуациях. 

Способствовать развитию у детей понимания 

того, что использование различных маркеров 

вежливости зависит от того, кто их адресат (ровесник 

или взрослый, родственник или посторонний, 

знакомый или незнакомый) и каковы условия общения 

(контактное или дистантное общение, индивидуальное 

или групповое общение и т.п.). 

Обращать внимание детей на роль невербальных 

средств общения, способствующих гармонизации 

общения участников коммуникации (интонационная 

окраска голоса, уровень громкости и темп речи, взгляд, 

улыбка, поза). 

Формировать у детей умения пользоваться 

средствами выразительности устной речи (интонация, 

темп речи, громкость звучания, тембр и т.д.). 

Воспитывать у детей стремление вежливо 

обращаться к собеседнику с просьбой, 
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аргументированно и корректно отказывать в случае 

невозможности выполнить просьбу. 

Способствовать формированию у детей умения 

оценивать собственное речевое поведение и речевое 

поведение другого (так говорить можно - так говорить 

нельзя; так верно выражена мысль - так неверно 

выражена мысль; так хорошо звучит речь - так плохо 

звучит речь и т.п.). 

Создавать оптимальные условия для реализации 

эффективного речевого поведения детей в ролевой 

игре (доброжелательная атмосфера, мотивационная 

основа, конкретные цели и задачи, условия ролевой 

игры, чёткий инструктаж, необходимый реквизит и 

пр.). 

 

Становление 

самостоятельности, 

саморегуляции 

собственных действий 

 

Развивать способность к соподчинению мотивов 

поступков, к произвольной регуляции своих действий; 

умению соотнести свои поступки с нормами и 

правилами поведения; формировать задатки 

произвольного поведения. 

Побуждать ребёнка к совершению нравственных 

поступков: позаботиться о больном друге, защитить 

малыша, помочь воспитателю и др.  

Создавать ситуации для проявления детьми 

способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого; замечать и поощрять в реальной жизни.  

Побуждать детей анализировать и оценивать 

конфликтные ситуации, учить правильно реагировать 

на них; поддерживать ребёнка в стремлении находить 

конструктивное решение конфликта.  

Формировать у детей умение регулировать свои 

речевые действия в зависимости от социальной роли 

говорящего (сын, дочь, покупатель, пассажир, пешеход 

и т.д.), которые определяют характер речевых ролей 

(например: речь сына и дочери в ситуации бытового 

общения будет существенно отличаться от речи детей в 

общении с воспитателем или от речи ребёнка в роли 

покупателя, пешехода, пассажира). 

Развивать у детей такие виды речевой 

деятельности, как слушание и говорение, являющиеся 

одними из основных в учебной деятельности будущих 

первоклассников. 

Поддерживать инициативу ребёнка в совершении 

речевых поступков. 

Развивать у детей способность инициировать 

совместную игровую деятельность в рамках 
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образовательной среды, соблюдая правила общения и 

речевые нормы. 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

Формировать обобщённые представления о 

своём организме, его возможностях. Учить понимать, 

что между всеми переживаемыми им состояниями 

существует тесная связь: боль рождает отрицательные 

чувства, приятная музыка и любимое дело поднимает 

настроение.  

Формировать интерес к будущей позиции 

школьника, обеспечивать условия для развития 

интереса к познанию. 

Инициировать беседы о будущем: кем ты 

будешь, когда вырастешь? Поддерживать стремление 

дошкольника к социальной активности: быть полезным 

для своей семьи, ближайшего окружения, своей 

Родины. 

Углублять представления о малой и большой 

родине, её природе, великих достижениях 

соотечественников. Обогащать знания о своём городе 

(селе), достопримечательностях, музеях, театрах, 

памятниках культуры и народным героям. 

Воспитывать чувство гордости и сопричастности к 

традициям. 

Формировать первоначальные представления о 

государстве (президент, армия и т.д.), его символах 

(герб, флаг, гимн), государственных праздниках. 

Обращать внимание на многонациональный состав 

народов России. Знакомить с народной и национальной 

культурами, предметами быта, игрушками и играми. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей. 

Продолжать развивать интерес к 

страноведческим знаниям: рассказывать об 

особенностях некоторых государств: климате, природе, 

народах, культуре, некоторых традициях. Воспитывать 

толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, сверстникам в группе. Развивать 
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уверенность детей в себе, чувство собственного 

достоинства. 

Создавать условия, способствующие 

гармонизации общения детей и взрослых, а также для 

коммуникативно-речевого развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Содействовать созданию обстановки 

эмоционального и коммуникативно-речевого 

благополучия, способствующей полноценному 

развитию каждого ребёнка независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), эффективного 

общения всех участников коммуникации. 

Развивать способность ребёнка адекватно 

оценивать ситуации общения, чтобы избежать 

небезопасных контактов с незнакомыми людьми 

(например, разговор по телефону, общение на улице и 

т.п.). 

Формировать коммуникативно-речевые умения 

(словесные и невербальные), выражающие сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и т.п. 

Способствовать развитию у ребёнка 

нравственной зоркости и желания (впоследствии 

потребности) оказывать посильную помощь (словом и 

делом) другим (родным, близким, незнакомым). 

Мотивировать речевое поведение и поступки 

ребёнка на уважительное отношение к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых. 

Формировать социокультурную среду, 

соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

ребёнка с учётом этнокультурной ситуации развития 

детей, уровнем их коммуникативно-речевого развития. 

 

Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе 

 

Помочь освоить правила поведения на дорогах, 

при переходе улиц, перекрёстков. Обучить детей 

основам правильного поведения при встрече с 

бездомными и незнакомыми животными. 
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2.1.2 «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. 

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 Ознакомление с окружающим. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных  экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.     Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Конструирование  

                    

Вторая младшая группа (от 3 до 4лет) 

Знакомство детей с окружающим миром на данном этапе обучения 

предполагает формирование у них не только представлений о его разнообразии, 

но и, что самое главное, отношения к тому, что их окружает (к людям, природе, 

материальному миру). В процессе знакомства с окружающим миром дети узнают 

о способах поведения в обществе, отражающих их желания, возможности и 

предпочтения (я хочу — не хочу, я могу — не могу, мне нравится — не нравится). 

В то же время у детей продолжается формирование познавательных установок: 

«Что это такое?», «Что с ним можно делать?», «Зачем он нужен?», «Почему он 

такой?». Однако акцент делается на последней из них. Дети узнают о 

разнообразии функциональных свойств и назначения объектов, учатся 



36 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависи-

мости между внутренними и внешними, пространственными свойствами. В этом 

случае широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и разнообразные игры, прежде всего, 

дидактические, театрализованные и сюжетноролевые. 

Особое внимание в этот период уделяется играм с природными материалами, в 

процессе которых у детей в естественной ситуации закрепляются образцы 

правильных словообразовательных моделей и словоформ, их словарный запас 

пополняется за счет использования существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, предлогов и т. д. В играх с водой, песком и другими природными 

материалами формируется навык речевого и неречевого общения детей. 

Эмоционально реагируя на температуру воды (холодная, теплая, горячая), на 

действия с водой (брызгаться, поливать, вытираться, мыть, умываться), ребенок 

гораздо быстрее усваивает различные речевые конструкции. 

Формирование элементарных математических представлений у детей с ЗПР 

имеет большое значение для их познавательного развития. Начальные 

математические знания у детей формируются комплексно, на основе широкого 

использования разнообразных видов детской деятельности. Занятия по развитию 

математических представлений организуются в процессе предметно-

практической и игровой деятельности дошкольников с ЗПР. В работе с детьми 

используются различные практические методы и приемы: упражнения (речевые, 

игровые, подражательно-исполнительского, творческого и конструктивного 

характера) как многократное применение ребенком умственных и практических 

действий; действия математического характера с различными дидактическими 

материалами, направленные на формирование элементарных навыков счета, 

измерения и вычисления; создание бытовых, игровых, трудовых ситуаций, в 

которых детям необходимо применять математические представления и действия. 

Игровой метод, активно используемый в коррекционно-развивающей работе с 

детьми, предусматривает широкое применение различных компонентов игровой 

деятельности (воображаемой игровой ситуации, игровых действий), наглядно-

действенный показ (способа действия, образца выполнения). 

При формировании математических представлений у дошкольников с ЗПР 

используются специальные методические приемы: «опосредованное общение 

через игрушку»; «поэлементный диктант» при моделировании, например, при 

решении и составлении арифметических задач, в процессе упражнений с 

логическими блоками; «фотосъемка» результатов математической деятельности; 

«комментированное рисование»; «сюжетное видение»; «вхождение в картину»; 

«составление письма»; «отраженная речь»; «аудиозапись рассказа или задачи»; 

«разговор по телефону»; «практические действия и рассказ по видеокадру и 

фотографии» и др. 

Математическое развитие дошкольников с ЗПР реализуется в разнообразных 

формах педагогического воздействия на основе взаимодействия ребенка и 

взрослого. Это экскурсии и наблюдения, ознакомление с литературными произ-

ведениями, игры с природными и бросовыми материалами, с тканью, игры и 

игровые упражнения с сенсорными пред- эталонами и эталонами, с бытовыми 

предметами-орудиями, конструктивные игры, игры на развитие ритмической спо-
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собности детей, пальчиковые игры, игры с образными игрушками, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-ди- дактические, музыкально-дидактические игры и 

игровые упражнения, логические игры со знаково-символическими материалами 

(цифрами, геометрическими фигурами, пиктограммами), упражнения с 

иллюстративными материалами (фотографии, картинки и картины) и др. 

Таким образом, суть математического развития дошкольников с ЗПР состоит в 

организации и синтезе разных видов деятельности, которые помогают ребенку 

овладевать средствами и способами получения элементарных математических 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта в процессе математической деятельности. 

На данном этапе коррекционно-развивающей работы дети ЗПР овладевают 

навыками математических действий на основе чувственного опыта, путем 

повторения и многократного воспроизведения различных игровых, трудовых дей-

ствий с природными и рукотворными материалами. При проведении игр и 

упражнений с детьми обращается внимание на пространственно-временные 

характеристики объектов, с которыми взаимодействуют дети. В процессе экспе-

риментирования с реальными объектами дети усваивают характеристики формы и 

движения, а затем количественные характеристики. Этот этап — этап 

приобретения навыков, знаний и умений в процессе взаимодействия взрослых и 

детей, имеющих определенный математический опыт, и воспроизведения их 

действий. В этот период дети с ЗПР только осваивает систему правил, на основе 

которой формируются математические действия. Данный этап является 

предматематическим, направленным на становление сенсор- но-перцептивных, 

моторных, интеллектуальных предпосылок овладения математической 

деятельностью. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— продолжать развитие любознательности детей, их желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем мире; 

— формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», 

«Почему он такой (по цвету, форме, величине и т. д. )?»; 

— развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая 

инициативные диалоги между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные 

ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая рассказывать о своих впечатле-

ниях, высказываться по содержанию литературных произведений; 

— знакомить детей с занятиями и трудом взрослых; 

— укреплять образ «Я», расширять представления о собственных возможностях 

и умениях, об успехах других детей; 

— продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: 

о правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах 

здорового образа жизни, о поведении в быту с последующим выделением 

наиболее значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности 

ситуаций и объектов; 

— привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, 

учить передавать их в сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

— развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств; 
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— развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования 

социальных отношений; 

— расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни и способах питания животных и растений; 

— формировать у детей умение устанавливать причинно- следственные связи 

между условиями жизни, с одной стороны, внешними и функциональными 

свойствами — с другой, в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

— расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

— расширять и уточнять представления детей о макро- социальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

— углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, 

весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с измене-

ниями в жизни людей, животных, растений; 

— продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной); 

— развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

— расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

— расширять представления детей о художественных промыслах (различные 

росписи, народные игрушки и т. п.); 

— поддерживать эмоционально положительное состояние детей и проводить 

профилактику эмоциональных срывов, не применяя жестких дисциплинарных 

требований и предупреждая утомление детей. 

Ознакомление с окружающим. 

     Вместе с детьми играем с образными игрушками (дети с помощью взрослого 

описывают игрушки, узнают знакомые игрушки по описанию). 

Учим детей распределять роли в подвижной или сюжетно-ролевой игре 

(сначала с помощью, затем максимально самостоятельно). 

Стимулируем детей к использованию в игре предметов- заместителей, создавая 

для этого специальные игровые ситуации. Вместе с детьми играем в настольно-

печатные игры (см. перечень игр). Знакомим детей с народными, интел-

лектуальными играми. 

Учим детей составлять простейшие рассказы с опорой на специально 

подготовленные серии картинок и фотографий, на которых запечатлены игры 

детей. Учим детей выделять главные составные части рассказа об игре. Учим 

детей составлять рассказы в виде сообщений от собственного имени («Я...», 

«Мы...), второго лица («Ты...», «Вы...»), от третьего лица («Он...», «Они...»), при 

этом наличие адресата обязательно. Используем «графические подсказки», 

символические изображения и другие наглядные опоры. 
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Организуем выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. 

Учим детей составлять двухсловные предложения по сюжетам своих рисунков, 

поделок и т. д. 

Вместе с детьми рассматриваем семейные альбомы, беседуем о семье ребенка, 

о членах семьи и их отношениях, о ближайших родственниках. 

Просим родителей дома создавать такие условия, чтобы дети могли не только 

набдюдать труд взрослых в семье, но и принимать в нем посильное участие. 

Проводим беседы по содержанию домашней хозяйственной деятельности 

взрослых в семье, о посильной помощи детей в семье с использованием 

фотографий и картинного материала. Обыгрываем рассмотренные ситуации. 

Проводим беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый 

год, дни рождения). Обсуждаем жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в 

магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости и т. д. 

Разыгрываем эти ситуации в сюжетно-ролевых играх. 

Читаем детям литературные произведения о семье, о детях в семье, беседуем 

по содержанию прочитанных произведений с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок 

и др. 

Предлагаем детям ситуации и игры, в которых уточняем домашние адреса 

детей, правила безопасного поведения дома. В сюжетно-ролевых играх уточняем 

следующие моменты: как нужно ухаживать за жилищем, чем занимаются 

родители с детьми дома, знают ли дети правила безопасного использования 

бытовых электроприборов в доме. 

В играх и игровых упражнениях расширяем представления детей о предметах 

быта и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы народного 

творчества), об их назначении. Беседуем с детьми о том, в какие игры играют дети 

дома с родными. 

Вместе с детьми рассматриваем картинки, просматриваем видеофильмы о 

поведении детей в подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома и проводим 

беседы по ним. 

Во время экскурсий по детскому саду (детскому дому) уточняем и расширяем 

представления детей о труде взрослых: повара, врача, медицинской сестры, 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда, педагога-психолога. 

В совместных с детьми играх учим их нормам и правилам жизни в группе: 

наша группа — мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» 

(равенство всех детей в группе); право на собственность («Моя машина — мне ее 

подарил папа») и др. 

Беседуем с детьми о правилах поведения во время прогулки: нельзя уходить с 

территории детского сада (детского дома), поднимать незнакомые предметы, 

рвать и пробовать на вкус растения и т. д. 

В специально созданных ситуациях, стимулируем запоминание детьми адреса 

детского сада и дороги к нему от дома (пешком, на транспорте). 

Проводим занятия и игры на участке детского сада (детского дома), а также 

наблюдения за участком детского сада (детского дома) в разное время года. 

Учим детей оставлять рассказы (по вопросам взрослого) о наиболее ярких 

изменениях, происходящих на участке детского сада (детского дома) в разное 
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время года. 

Организуем праздники, комплексные игры и развлечения в детском саду 

(детском доме): Новый год, дни рождения детей, Рождество, проводы зимы, 

спортивные праздники и др. 

Вместе с детьми рассматриваем иллюстрации, моделируем ситуации с 

использованием игрового комплекта «Азбука дорожного движения»: «Улица 

полна неожиданностей», «Мой дом и прилегающая к нему территория» и т. п. 

Рассматриваем игрушки, изображающие транспортные средства: автобус, 

трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и др. Проводим занятия, 

игры и игровые упражнения, в процессе которых дети знакомятся с правилами 

дорожного движения, трудом водителей транспортных средств. 

Вместе с другими педагогами и родителями организуем экскурсии: 

— в магазин: универсам, гипермаркет, булочную (наблюдаем за работой 

продавца, кассира, действиями покупателей); 

— медицинский кабинет (наблюдаем за трудом врача, медсестры и др.); 

— в парикмахерскую (наблюдаем за работой парикмахера); 

— на ближайшую улицу: наблюдаем движение транспорта (на безопасном 

расстоянии). 

После экскурсий проводим детьми сюжетно-ролевые и дидактические игры, в 

которых закрепляем полученные детьми представления, например, «В магазине», 

«Прием в поликлинике», «Труд парикмахера», В автобусе» и др. 

Проводим работу по формированию у детей представлений о правилах 

пожарной безопасности: беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофильмов о труде пожарных и т. д. Организуем с детьми подвижные, сюжет-

но-ролевые игры с использованием игрового комплекта «Азбука пожарной 

безопасности». 

Знакомим детей с городом (поселком), в котором живут дети (с улицами, 

парками, скверами, памятными местами): экскурсии, просмотр видеофильмов, 

рассматривание фотографий. 

Включаем детей в элементарную проектную деятельность: «День города», 

«День защитника Отечества». 

Читаем детям литературные произведения о труде взрослых, о праздниках. 

Вместе с детьми разыгрываем ситуации по содержанию прочитанных 

произведений, например, о труде взрослых, о правилах пожарной безопасности, о 

правилах дорожного движения, о праздновании Дня города. Разыгрываем 

ситуации типа «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы», «Мы смотрели салют», 

«Мы были на параде», «Я ходил с мамой в музей» (на основе личного опыта и по 

литературным произведениям). 

Организуем совместные с детьми наблюдения, беседы, игры, чтение 

литературы о домашних и диких животных и их детенышах, о птицах. 

Воспитываем у детей убеждение, что о животных и птицах нужно заботиться. 

Формируем у детей представление о многообразии мира насекомых (жуки, пауки, 

бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). 

Сравниваем человеческую семью и семью животного (сходство и различия). 

Отмечаем родственные взаимоотношения в семьях человека и животных (как 

люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, 
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пока они не вырастут). 

Предлагаем родителям (организуем коллективное посещение) посетить 

зоопарк и проводим с детьми беседы о том, что они увидели в зоопарке. 

Проводим театрализованные игры о животных и птицах, играем в настольно-

печатные игры. 

Учим детей наблюдать за аквариумными рыбками, кормить их и ухаживать за 

ними. Стимулируем желание детей рассказывать взрослым и сверстникам о 

повадках, особенностях окраски, строении рыбок. 

Читаем детям произведения о животных, птицах, рыбах и т. д. По 

прочитанным произведениям проводим беседы с использованием игрушек, 

картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок и др. Учим детей составлять короткие рассказы по сюжетам 

своих рисунков, поделок и т. п. 

Организуем совместные с детьми наблюдения, беседы, игры, чтение 

литературы о растениях. Расширяем представления детей о взаимосвязи и 

взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в различных 

игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах). 

Формируем понимание того, что растения — живые организмы. Наблюдаем за 

ростом растений в уголке природы в детском саду (детском доме), дома, на улице. 

Отмечаем состояние растений летом и зимой (в саду, в огороде, в лесу), их 

зависимость от местных природных условий. Наблюдаем за трудом взрослых в 

природе. Привлекаем детей к выполнению несложных трудовых поручений по 

уходу за растениями (опрыскивание, полив, рыхление). Рассматриваем 

иллюстрации о заботливом отношении человека к растениям. Воспитываем у 

детей бережное отношение к растениям. 

В ходе наблюдений, экскурсий, дидактических игр формируем у детей 

представления о растениях родного края, знакомим с их названиями, 

характерными признаками (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Знакомим 

детей с комнатными растениями, их характерными признаками (формой листьев, 

окраской цветов), строением (корень, стебель, листья, цветок). Организуем 

элементарное экспериментирование (посадка лука, луковичных растений, 

укропа). 

В беседах приводим практические примеры о значении растений в жизни 

человека. Вместе с детьми рассматриваем мебель, игрушки из дерева. Предлагаем 

детям игры с игрушками из дерева. Привлекаем детей к совместному из-

готовлению простейших деревянных игрушек и бытовых предметов. 

Читаем литературные произведения и проводим беседы по ним с 

использованием натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок 

и др. 

Организуем совместные с детьми наблюдения, беседы, игры, практическое 

экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, 

глина). Формируем у детей представления об их значении в жизни человека. 

Рассказываем о значении соли в жизни человека и животных. Проводим игры с 

песком, водой, камешками 

Читаем литературные произведения, проводим беседы по ним с 
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использованием минералов, игрушек из глины, картинок, комментированного 

рисования, аппликации с использованием природного материала, лепных поделок 

из глины и др. 

Учим детей составлять короткие рассказы по сюжетам своих рисунков, 

поделок, аппликаций. 

Расширяем представления детей о разнообразии звуков природы. В 

музыкально-дидактических играх с музыкальными игрушками (свистульки, 

барабан, триола и др.) уточняем эти представления. 

В играх и предметно-практической деятельности знакомим детей с цветом в 

природе (основные цвета и оттенки), формируем представления об основных 

цветах времен года. Учим детей пониманию, что цвет это признак состояния 

растений, что окраска растений и цвет шерсти животных зависят от времени года. 

Читаем литературные произведения и проводим беседы по ним с 

использованием разноцветных игрушек, картинок, фотографий, 

комментированного рисования, детских рисунков, аппликаций, различных 

поделок из цветной бумаги, ткани и других материалов. Учим детей составлять  

короткие рассказы по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п. 

Проводим занятия с элементами музыкотерапии и арт- терапии в темной 

сенсорной комнате, в процессе которых стимулируем аудиальные, зрительные и 

тактильные ощущения с использованием интерактивных панно, светильников1. 

Погода и природа. Продолжаем работу, начатую на первом этапе, организуем 

наблюдения, игры- экспериментирования с водой, песком. Читаем произведения 

литературы, проводим беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни 

природы и человека. Наблюдаем явления природы в разное время года и в разные 

части суток (в зависимости от природных условий). Проводим игры, игровые 

упражнения и экспериментирования: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в 

луже. В ходе бесед, театрализованных игр, чтения литературы воспитываем у 

детей понимание о необходимости соблюдения правил поведении на воде и 

обращения с огнем. 

Вместе с детьми организуем практическое экспериментирование с землей на 

участке (вскапывание, рыхление, полив), в цветочном горшке. Наблюдаем за 

ветром, предлагаем детям игровые упражнения, элементарные опыты с раз-

личными флюгерами, вертушками. 

Вместе с детьми наблюдаем за движением солнца. Проводим игровые занятия 

в условиях темной сенсорной комнаты, позволяющей моделировать космические 

явления, с использованием различных панно, светильников и прожекторов. 

Наблюдаем за погодой. Закрепляем представления детей о погоде в разное 

время года. Беседуем об играх детей, занятиях взрослых в разное время года. 

Наблюдаем за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), 

снег, град. Разыгрываем этюды, пантомимы, предлагаем детям рисовать и 

называть разные 

погодные явления. Учим детей составлять короткие рассказы по картинному 

плану, по пиктограммам о погодны явлениях и их изменениях. 

В процессе комментированного рисования, рисования детьми, выполнения ими 

аппликаций и различных поделок из цветной бумаги, ткани и других материалов 

закрепляем представления детей о погоде и погодных явлениях. Продолжаем 
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учить детей составлять короткие рассказы по сюжетам своих рисунков, поделок и 

т. п. 

Читаем и разучиваем с детьми потешки, песенки, стихи, проигрываем 

народные игры, рассказываем детям сказки о явлениях природы, о небесных 

светилах. 

Продолжаем наблюдать за работой бытовых технических приборов, 

показываем и рассказываем о правилах пользования ими, сообщаем элементарные 

сведения о технике безопасности. Проводим отобразительные игры с игровыми 

аналогами технических приборов, включаем их в различные игровые ситуации, 

осуществляя прямое и косвенное руководство игрой детей. 

Беседуем о правилах пользования телевизором, видеомагнитофоном, 

компьютером и выполняем практические упражнения на закрепление этих 

правил. Рассказываем об ограничениях в пользовании ими, которые необходимо 

знать для сбережения здоровья ребенка и взрослого. 

Знакомим детей с современной техникой (утюг, чайник, весы). В играх, в 

процессе чтения литературных произведений, в беседах и доступных для детей 

практических упражнениях продолжаем знакомить детей с правилами 

противопожарной безопасности при использовании технических средств в быту. 

Формируем у детей представления о знаках безопасности для технических 

приборов, о пиктографических кодах. Учим называть их и рассказывать о том, что 

они означают, с использованием частицы НЕ (НЕ включать чайник, НЕ оставлять 

утюг включенным и т. п.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

— стимулировать желание детей после предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов использовать пантомимические средства 

для демонстрации величины, формы, протяженности, удаленности предметов. 

— формировать представления детей о независимости количества элементов 

множества от их пространственного расположения и качественных признаков; 

— формировать у детей навыки элементарных счетных действий с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

— развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно, количество 

хлопков (ударных звуков) на слух; 

— совершенствовать операционально-технический компонент деятельности: 

действия двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, 

расставлять в ряд, брать по одной игрушке, картинке, убирать счетный материал); 

— развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их 

прослеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т. п.; 

— знакомить детей с цифрами 1, 2, 3 и учить соотносить их с соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать эти цифры (рисовать, 

конструировать, лепить); 

— развивать способность детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной); 
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— расширять представления детей о способах соотнесения плоскостных и 

объемных форм в процессе игр и игровых упражнений; 

— совершенствовать умения детей составлять множества из однородных и 

разнородных предметов, их изображений; группировать предметы в множества по 

форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой — маленький, ши-

рокий — узкий, высокий — низкий), по количеству (в пределах пяти и больших 

пределах в зависимости от успехов детей группы); 

— учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем 

многообразии свойств, определять элементарные отношения сходства с другими 

объектами и отличия от них; 

— расширять представления детей о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать 

и называть реальные явления и их изображения — контрастные времена года 

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

Средняя группа   (4 -5 лет) 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

Количественные представления. С целью формирования у детей 

представлений о возможности создания множеств из любых предметов 

продолжаем действия с множествами: объединение разнообразных предметов в 

множества: однородные; однородные с отдельными признаками различия 

(например, по величине, цвету); разнородные с признаками сходства (например, 

по величине, цвету). 

В игровых упражнениях формируем представления детей о возможности 

разъединения множества любых предметов. Проводим игры и упражнения на 

выделение одного-двух предметов из множества, одновременно знакомя с числи-

тельными и цифрами. Вместе с детьми рисуем цифры 1, 2 по трафаретам, на 

песке, лепим из глины, пластилина, пата, выкладываем из природного материала, 

шнурков (индивидуально с каждым ребенком). 

Предлагаем детям упражнения на выбор предметов из множества и 

распределение их в две группы, например, много — мало, один — много, ни 

одного — один, один — два, по разным емкостям (два кузова игрушечных 

грузовиков, миски и т. п.). 

Читаем стихотворения, в содержании которых говорится о количественных 

отношениях, проигрываем их с помощью персонажей пальчикового, 

перчаточного театра, наглядных моделей. 

В игровых упражнениях учим детей воспроизводить определенное количество 

звуковых сигналов (хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на 

названное число. 

Продолжаем учить детей выделению одного-двух предметов на основе 

тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

Предлагаем детям игровые упражнения на идентификацию и выделение 

предметных множеств на основе зрительного и тактильного соотнесения качеств 

предметов (в пределах, доступных детям). 

Продолжаем игры с шариками из сухого бассейна: дети достают из бассейна 

заданное количество шариков и кладут в специально подготовленные емкости; 

собирают шарики, разбросанные в пространстве комнаты, и объединяют их в 
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единое множество (в бассейне); составляют множества, ориентируясь на цвет 

шариков и заданное количество и т. д. 

В упражнениях с шариками совершенствуем моторику рук: дети прокатывают 

шарики, перекладывают их из одной руки в другую, сжимают и разжимают, 

поглаживают ладонями, достают со дна бассейна и т. д. 

Представления о форме. Закрепляем представления детей о форме предметов, 

в играх и упражнениях побуждаем детей к выделению из ряда объектов шара, 

куба, треугольной призмы (крыши), круга, квадрата, треугольника (по образцу и 

по словесной инструкции). 

Предлагаем детям практические упражнения, игровые задания: 

— на группировку предметов по форме: шары, кубы, треугольные призмы, 

круги, квадраты, треугольники (по образцу и по словесной инструкции); 

— на соотнесение модулей полифункциональных наборов («Радуга», «Гномик» 

и др.) по форме, цвету, величине; 

— на соотнесение плоскостных и объемных форм; 

— на группировку отдельных элементов строительных наборов (кубиков, 

пластин, призм, арок, цилиндров), на соотнесение их с плоскостными 

эквивалентами (квадрат, треугольник и пр.); 

— на выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на форму 

(отвлекаясь от функционального назначения предметов). 

Рисуем круг, квадрат, треугольник с помощью трафаретов, по опорным 

точкам, вырезаем их (с помощью взрослого и самостоятельно). 

Лепим объемные формы из пластилина, пата, глины. 

Представления о величине. Продолжаем формировать у детей понятие о 

величине, знакомя их с представлениями о ширине и высоте. Используем для 

сравнения приемы наложения и приложения. 

Предлагаем детям раскрашивать, штриховать, обводить по трафаретам, по 

опорным точкам изображения различной величины (по образцу и по словесной 

инструкции). Проводим с детьми различные игры и игровые упражнения, которые 

представлены в разделе «Конструирование». 

Пространственные представления. Закрепляем у детей навыки перемещения в 

пространстве различных помещений (группы, кабинетов учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, музыкального зала, физкультурного зала и др.) с помощью 

взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Продолжаем уточнять представления о схеме собственного тела и лица (руки, 

ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши). 

Продолжаем выполнять игровые упражнения, связанные с перемещением в 

пространстве, изменением положения частей тела (поднять руки, вытянуть их 

вперед, поднять одну руку и т. п.) по образцу и по словесной инструкции. 

Упражняем детей в перемещении, используя полифункциональные коврики, 

дорожки, модули («Змейка», напольная дорожка «Гусеница», коврики «Топ-топ», 

со следочками, «Гофр» со следочками и др.). Учим детей соотносить свои 

движения с ориентирами, приподнятыми над полом. 

Используем речевые и имитационные средства в процессе называния и показа 

пространственных отношений, сопровождаем действия речью и побуждаем к 

этому детей (длинный — руки разводятся в стороны, показывая протяженность, 
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высокий — руки поднимаются вверх, низкий — руки опускаются вниз и т. п.). 

Временные представления. Знакомим детей с временем года — осенью. 

Рисуем с детьми осенние картинки, рассматриваем фотографии, картины, создаем 

диорамы об осени, об играх и занятиях детей на прогулке осенью, о жизни 

животных и птиц, готовящихся к зиме, и т. п. 

Вместе с детьми продолжаем наблюдать за природными явлениями на 

прогулке. Знакомим детей с календарем природы и учим их с помощью стрелки 

указывать на календаре определенные погодные явления. 

Фотографируем детей на прогулке и рассматриваем с ними фотографии, 

определяя погодные явления. 

Рассматриваем с детьми книжные иллюстрации, картины для определения 

изображенных временных параметров (часть суток, время года). 

Второй период 

Количественные представления. Формируем представления детей о том, что 

любая совокупность объектов может быть сосчитана. Проводим упражнения и 

игры, в которых используется счет объектов в любом порядке. 

Развиваем понимание детьми принципа сохранения количества независимо от 

формы (в упражнениях с водой, песком, крупой). 

Вместе с детьми проводим практические упражнения на определение состава 

числа. 

Предлагаем детям выбрать соответствующее количество предметов без 

пересчета и с пересчетом, проверяя свои действия с помощью приемов 

прикладывания или накладывания. 

Знакомим детей с количеством в пределах трех и цифрой 3. Учим детей 

соотносить количество в пределах трех с пальцами руки. 

Вместе с детьми рисуем цифры 1 2, 3 по трафаретам, на песке, лепим из глины, 

пластилина, пата, выкладываем из природного материала, шнурков. 

Знакомим детей с 0, формируем у них понятие «ничего нет, пусто». 

Закрепляем знание детьми цифр 0, 1, 2, 3 в играх: с телефонами (набрать 

заданный номер из предложенных цифр), по ознакомлению со способами вызова 

пожарной команды (01, 112), милиции (02), скорой помощи (03). 

Продолжаем учить детей выделению одного-трех предметов на основе 

тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек». 

Продолжаем игровые упражнения на идентификацию и выделение по 

словесной инструкции предметных множеств (в пределах, доступных детям). 

Подводим детей к решению арифметических задач с открытым результатом на 

наглядном материале (предметы, объемные и плоскостные модели) в пределах 

двух. 

Представления о форме. Продолжаем закреплять представления детей о форме 

предметов в играх и упражнениях, проводя сериации по форме (по образцу и по 

словесной инструкции). 

Знакомим детей с многоугольниками. 

Вводим понятие «прямоугольник». 

Знакомим с прямоугольной призмой (брусок). Проводим упражнения с 

материалами М. Монтессори «Коричневая лестница», с плоскостными фигурами 

по типу «Плоскостного конструктора». 
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Продолжаем практические упражнения, игровые задания на группировку 

предметов по форме, на соотнесение плоскостных и объемных форм; на выбор 

предметов по образцам с ориентировкой на форму (см. первый период обучения). 

Продолжаем учить детей рисовать фигуры по трафаретам, по опорным точкам, 

вырезаем эти фигуры ножницами (индивидуально с каждым ребенком). 

Создаем условия для лепки детьми различных форм из пластилина, пата, 

глины. 

В игровых упражнениях, в настольно-печатных играх учим детей 

идентифицировать и выделять предметы по форме: шар, куб, треугольная призма, 

брусок (прямоугольная призма), круг, квадрат, треугольник, прямоугольник (по 

словесной инструкции).  

Представления о величине. Продолжаем уточнять представления детей о 

величине (см. первый период) в различных играх и игровых упражнениях, 

используя для проверки приемы наложения и приложения. 

На основе действий по образцу и словесной инструкции упражняем детей в 

раскрашивании, штриховке, обводке по трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины с последующим дорисовыванием сюжетной 

картинки по их представлениям (по желанию детей). 

Продолжаем практические упражнения по экспериментированию с целью 

определения величины непрерывного количества (песка, воды), используя для 

этого различные емкости. 

Предлагаем детям новые настольно-печатные игры по ознакомлению с 

величиной. Учим детей ориентироваться на размер изображений для выполнения 

игровых действий. 

Пространственные представления. Закрепляем у детей навыки перемещения в 

пространстве различных помещений и представления о схеме собственного тела и 

лица (см. первый период обучения). 

В парных играх с режиссерскими куклами учим детей определять 

пространственное расположение объектов относительно друг друга, побуждая их 

показывать, называть и выполнять соответствующие действия (с незначительной 

помощью взрослого в виде указательных жестов и словесного пояснения). 

Знакомим детей с возможностью измерения предметов с помощью руки (кисть, 

от кисти до локтя), ноги (стопа). 

Вводим игры на пространственную ориентировку с режиссерскими куклами (с 

подвижными частями тела), моделируя пространственные отношения движением 

частей тела куклы от себя, к себе. 

Продолжаем учить детей обводить ладони и пальцы рук карандашом, 

соотносить контурное изображение с определенным положением руки в играх 

типа «Сделай, как кукла», «Сделай так же, как нарисовано». 

Продолжаем выполнять игровые упражнения, связанные с перемещением в 

пространстве, изменением положения частей тела (см. первый период обучения). 

Временные представления. Знакомим детей с временем года — весной. Читаем 

детям стихи о весне, уточняя ее признаки. Предлагаем в театрализованных играх 

и игровых упражнениях изображать основные признаки весны, жизни животных и 

птиц весной. Готовимся к весенним работам на участке детского сада, уточняем 

необходимые действия для посадки растений, уборки территории и т. п. 
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'Вместе с детьми проводим разнообразные игры и игровые упражнения на 

сравнение наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

картинкам) времен года: лето и зима, весна и осень. 

Стимулируем желание детей изображать явления природы с помощью 

пантомимических действий в ходе театрализованных игр по сюжетам сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Вместе с детьми рассматриваем картины, смотрим мультфильмы и фильмы 

(отдельные фрагменты) о природе в разное время года, в разные части суток с 

последующей беседой по содержанию материала. 

Третий период 

Количественные представления. Продолжаем формирование количественных 

представлений детей в играх и упражнениях, в которых необходимо выполнить 

действия присчитывания, счета объектов в любом порядке, выбора 

соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, проверяя 

свои действия с помощью приемов наложения и приложения (см. предыдущие 

периоды). 

Знакомим детей с количеством в пределах четырех и цифрой 4. Учим детей 

соотносить количество в пределах четырех с пальцами руки. 

Вместе с детьми рисуем цифры 0, 1, 2, 3, 4 по трафаретам, на песке, лепим из 

глины, пластилина, пата, выкладываем из природного материала, шнурков. 

Закрепляем знание детьми цифр 0, 1, 2, 3,4 в играх с телефонами (см. второй 

период). 

Учим детей решать арифметические задачи с открытым результатом на 

наглядном материале (предметы, объемные и плоскостные модели) в пределах 

двух. 

Представления о форме. В ходе игр с дидактическими игрушками, в 

настольно-печатных играх и практических упражнениях уточняем, закрепляем и 

систематизируем представления детей о форме (см. предыдущие периоды). 

Вместе с детьми из различного строительного материала создаем конструкции 

разнообразных форм (см. разд. «Конструирование »). 

Знакомим детей с прямой и извилистой линией. Предлагаем различные 

упражнения с веревками, лентами и т. п., рисование линий, побуждаем называть 

их в практической деятельности. 

Знакомим детей со способами соотнесения геометрической формы и формы 

знаков безопасности (запрещающие — в круге, предупреждающие. — в квадрате 

и т. п.). Используем для этого знаки дорожного движения, знаки пожарной 

безопасности из игровых комплектов «Азбука дорожного движения», «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены». 

Представления о величине. Знакомим детей с простейшими способами 

измерения величины (с помощью ленточки, веревки, ладонью, ступней — в играх 

с напольными материалами). 

Учим детей сравнивать вес одинаковых объемов песка, находящихся в разном 

физическом состоянии (сухой и мокрый): в две одинаковые по объему емкости 

помещается сухой и мокрый песок, дети с помощью барического чувства 

определяют, какая емкость,тяжелее. Проводим игры с мячами разного веса (по 

типу игры «Бросайка»). 
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Знакомим детей с разными весами (напольными, игрушечными и др.) с 

последующим использованием их в игре. 

Организуем сюжетно-дидактические игры с детьми, в которых используем 

приборы измерения (ростомер, весы) (например, из детского игрового комплекта 

«Азбука здоровья и гигиены»). 

Пространственные представления. Продолжаем выполнять игровые 

упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением положения 

частей тела (по образцу и по словесной инструкции) (см. предыдущие периоды). 

Играем с детьми в настольно-печатные игры на пространственную 

ориентировку и в конструктивные игры на соединение разновеликих частей 

конструкции. 

Знакомим детей с перемещением объекта (улитка, черепашка, гусеница) 

относительно себя. Лепим, составляем из частей в виде аппликации эти фигурки и 

проводим с детьми игровые упражнения на формирование топологических 

представлений (представлений о перемещении объекта относительно себя) — 

перемещение по прямой линии, по извилистой, по кругу. 

Временные представления. Продолжаем наблюдать простейшие природные 

явления. 

Продолжаем учить детей узнавать и называть (в природе, на картинках) по 

характерным признакам контрастные времена года: лето и зиму, весну и осень. 

Вместе с детьми рассматриваем картинки о временах года, о погодных явлениях, 

сопровождаем рассматривание чтением стихов, сказок, коротких рассказов. По 

сюжетам литературных произведений о временах года организуем театра-

лизованные игры. 

Рассматриваем астрономические объекты: солнце, луну, звезды (на 

иллюстрациях и в реальной действительности). Используем эти символы в 

дидактических и творческих играх. Рисуем солнце, луну, звезды, тучи, облака. 

Проводим игры и упражнения с опорой на наглядность в виде линейной модели 

суток. 

Стимулируем желание и интерес детей к участию в играх-пантомимах, этюдах, 

отражающих временные представления. 

Игры на развитие пространственных представлений, внимания, памяти, 

мышления: «Дорисуй то, чего не хватает», «Посмотри и переставь, как я», 

«Собери целое», «Сложи картинку», «Что изменилось?» и др. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном 

расположении. Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до 

другого. Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием 

итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». Соотнесение числа и количества. 

Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и количества.  

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами. Порядковый счет до 5, умение правильно 

ответить на вопрос: «Который по счету?» 
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Пространственные и временные представления 

Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади, 

сверху — снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, посередине, 

между, за, перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. Понятия: 

сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их последовательность. 

Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, 

вертикальных, наклонных линий; обводка заданного количества клеток, 

рисование геометрических фигур и несложных по форме предметов; штриховка 

и раскрашивание их цветными карандашами; обводка по шаблону и трафарету, 

рисование по клеткам тетради. 

Размер предметов 

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий 

— низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; 

толстый — тонкий, одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, 

наложение); сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими 

параметрами; составление групп из предметов с заданными свойствами. 

Действия с группами предметов  

Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые» — 

«разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов. Разные 

способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, 

поровну, больше, меньше, один, пара. Способы уравнивания групп предметов: 

сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше, 

меньше). 

Ознакомление с природой  

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, 

солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет 

(льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п.   

Учить различать состояние снега — рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. Научить 

детей узнавать и правильно называть времена года по их отличительным 

признакам в природе и на картинках. 

 Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого 

растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена. 

Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях 

ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях. 

Формировать обобщенные представления на основе выделения общих 

существенных признаков. Учить вести себя на природе. Расширять знания о 

растениях, произрастающих на участке детского сада. Научить узнавать и 

правильно называть 3—4 вида травянистых цветущих растений, 2-3 вида 

деревьев, 1—2 вида кустарников, 2—3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый 

гриб), 1—2 комнатных растения. Учить правильно называть 3-5 видов овощей, 

фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два-три наименования конкретных 

предметов.  

Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3—4 

вида), по величине, окраске оперения (указываются только опознавательные 
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признаки), пению, повадкам (3—4 вида). Правильно называть 3—4 вида 

насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать представления о 

характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, головка, крылья, насечки 

на спине). Познакомить с домашними и дикими животными (5—6 видов), учить 

различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. Детей необходимо 

знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую 

пользу приносят людям. 

Ознакомление с жизнью и трудом людей  

Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, 

что они делают на работе; закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в 

детский сад, школу, на работу). Иметь представление и уметь рассказать двумя-

тремя предложениями о труде взрослых детского сада: воспитателя, помощника 

воспитателя, врача, медсестры. Иметь представление об особенностях работы 

почтальона (разносит письма, телеграммы и газеты, а также пенсии старым 

людям и т.п.), водителя общественного пассажирского транспорта (например, 

ведет автобус по определенному маршруту, делает в установлениях местах 

остановки, открывает и закрывает двери, объявляет остановки, старается вести 

автобус плавно, чтобы людям было удобнее ехать, и т.п.), продавца (вежливо 

обращается с покупателем, старается помочь в выборе товара, подает товар, 

получает деньги, благодарит за покупку).  

Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения Знать и 

уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором 

живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, 

наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.). Узнавать по 

назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, детский сад, 

школу, поликлинику, стадион, подземный переход, станции метро. Учить детей 

узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, трамвай, 

троллейбус, поезд, самолет).  

Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей Знать свои 

имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и 

сестер, бабушки и дедушки. Познакомить детей с понятием «семья», дать 

элементарные представления о родственных связях. Знать любимые занятия 

членов семьи, уметь рассказать, как семья проводит досуг. Домашний труд 

взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям в домашнем 

труде. Бытовая техника (знание двух-трех предметов), правила обращения с 

бытовой техникой, правила безопасности. Любимые игрушки и настольные игры. 

Продолжать расширять и обогащать знания детей о предметах домашнего 

обихода (мебели, посуде, одежде, обуви, головных уборах). 

Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный.  

Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус, куб, цилиндр, 

конус). Развивать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей 

обстановки, пользуясь геометрическими эталонами, называя эти предметы 

круглыми, треугольными, квадратными, овальными. Уметь обводить контур 
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геометрических фигур и биологических объектов (листьев разных деревьев).  

Указывать размер предметов (большой — маленький, большой — больше — 

самый большой, маленький — меньше — самый маленький, самый большой — 

самый маленький, больше, чем — меньше, чем) при сравнении нескольких 

предметов (от 3 до 5) разной длины, высоты, ширины. 

Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, 

форме, размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, 

накладыванию друг на друга при определении формы, уравниванию по одной 

линии при определении размера.  

Уметь составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной 

величины, одинакового цвета. Уметь подбирать геометрические фигуры, разные 

по цвету и по величине. 

Развитие пространственного восприятия 

Различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица 

человека, ориентируясь на сердце с левой стороны, определять направление от 

себя, двигаясь в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — тем, что данная геометрическая фигура им вниз). Различать 

пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, спереди — сзади. 

Уметь воспроизводить пространственные отношения между предметами по 

наглядному образцу и по словесному указанию, активно употреблять 

соответствующие слова в речи: справа — слева, вверху — внизу, спереди — 

сзади, в середине, между и др. 

Умственное развитие  

Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового 

признака (цвета, формы, величины, назначения), по полной аналогии (двух 

одинаковых признаков, например, по цвету и форме, форме и величине, цвету и 

величине и др.), по неполной аналогии (такого же цвета, но другой формы, такой 

же формы, но другой величины), по трем признакам (такого же цвета, 

одинаковые по форме, но разные по величине). Учить относить наименования 

трех-четырех конкретных предметов к обобщающим словам: деревья, 

кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, домашние животные, дикие 

животные, насекомые, птицы, мебель, посуда, игрушки, настольные игры, 

одежда, обувь, головные уборы. Учить различать части отдельного предмета и 

целый предмет, называть весь предмет по отдельной части с ярко выраженными 

опознавательными признаками. Учить определят простейшие причины 

наблюдаемых явлений и событий (на картинках и в реальной действительности). 

Формировать умение концентрировать внимание, словесную память, 

зрительное восприятие, с помощью  дидактических игр «Собери (сложи) 

картинку» (предлагаются картинки, разрезанные по вертикали и горизонтали на 

четыре части), «Назови предметы фиолетового, оранжевого... цвета», «Угадай, 

какой формы», «Чудесный мешочек», «Узнай по описанию», «Найди пару», 

«Какое время года?», «Что изменилось?», «Когда это бывает?», «С какой ветки 

детки?», «Лото-вкладыши», «Зоологическое домино», «Четвертый лишний», 

«Одень Наташу». 

 

Подготовительная группа (6-7лет) 
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Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

Счет предметов в различном направлении и пространственном 

расположении. Понимание того, что последнее числительное относится ко всей 

группе предметов, а не к последнему из них. Независимость количества 

предметов от их цвета, формы, размера, расстояния между ними, направления 

счета, от расположения в пространстве. Счет предметов на слух, по осязанию, 

счет движений. Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с 

называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» Соотнесение числа с 

количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и количества. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного 

числа, соседних чисел. Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе 

практических действий с предметами. Знакомство с составом чисел в пределах 10. 

Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и 

вычитания, как подготовка к арифметическим действиям. Прибавление к 

однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5 (в 

пределах 10). Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе 

наблюдений и действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. 

Задачи на нахождение суммы и остатка 

Пространственные и временные представления 

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — 

ближе; вверху — внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; 

спереди — сзади; внутри — снаружи. Понятия: около, рядом, посередине, между, 

за, перед. Умение ориентироваться в тетради, альбоме. Временные понятия: 

сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, ночь, их 

последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность. Знакомство с 

названием текущего месяца. 

Размер предметов 

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по 

размеру, самый маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые по высоте, самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее 

— короче, одинаковые по длине, самый короткий (длинный); толстый — тонкий, 

толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — 

мелкий, глубже — мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — 

на основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или 

несколькими параметрами. Способы сравнения: приложение, наложение. 

Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно 

использовать термины для обозначения размера предметов при их сравнении. 

Составление групп предметов с заданными свойствами. Измерение длины, 

ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью условной 

мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Действия с группами предметов 

Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — 

«разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов. 

Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, 
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различных по другим признакам. Сравнение групп предметов методом взаимно-

однозначного соотнесения (приложение, наложение), употребление предлогов: 

на, над, под. Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов 

в меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. 

Сопровождение практических действий словами: прибавил, стало больше, 

убавил, стало меньше. Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал. 

Ознакомление с природой  

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака 

(тучи) в ясный и пасмурный день; ветер теплый, холодный, слабый, сильный; 

осадки; воздух теплый, холодный, прохладный, почва в зависимости от 

температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, мягкая, сухая). Учить детей  

называть осенние, зимние, весенние, летние месяцы; учить называть характерные 

признаки времен года. 

 Узнавание и называние трех-четырех видов деревьев, одного-двух видов 

кустарников, двух-трех видов садовых цветущих растений. Знакомство с 

деревьями и кустарниками сада, овощными растениями огорода. Узнавание и 

называние наиболее распространенных растений сада и огорода в природе и по 

описанию. Бережное отношение к окружающим растениям: участие в работах на 

участке (уборка сухих листьев и веток осенью и весной и др.). Умение рассказать 

о внешних отличительных признаках при сравнении двух растений или их 

частей. Умение отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям 

цветы, деревья, кустарники. Умение отнести к обобщающим понятиям овощи, 

фрукты, ягоды четыре-пять наименований конкретных предметов.  

Знакомство с группами животного мира: 1.птицы, живущие на участке 

детского сада, в ближайшем парке, сквере (названия 6-8 видов птиц. Внешние 

отличительные признаки: окраска оперения, характерные повадки. Зимующие и 

перелетные птицы); 2.домашние птицы (Внешние отличительные признаки. 

Забота человека о домашних птицах. Узнавание и называние трех-четырех видов 

птиц и их птенцов); 3. Домашние животные (Условия содержания домашних 

животных. Детеныши домашних животных. Узнавание и называние пяти-шести 

видов животных и их детенышей, распространенных в данной местности); 

4.дикие животные (Узнавание и называние пяти-восьми видов животных, 

распространенных в данной местности (звери, насекомые, рыбы). Места 

обитания).  Правила обращения с домашними животными (не подходить к чужим 

собакам, не брать на руки и не гладить чужих кошек и т.п.). Обобщающие 

понятия: домашние и дикие животные. Умение отнести конкретные виды 

животных к обобщающим понятиям: птицы, насекомые, звери, рыбы. 

Знакомство с ближайшим окружением 

Продолжать знакомить с отдельными объектами ближайшего окружения. 

Знать и уметь рассказать о внешнем виде здания снаружи и внутри: сколько 

этажей, подъездов, цвет.  Название и назначение помещений детского сада: 

музыкальный и спортивный залы, групповая, спальня, комната для занятий, 

кабинеты заведующей, врача, медсестры и др. Труд взрослых в детском саду. 
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Профессия работников: педагог, воспитатель, помощник воспитателя, 

заведующая, врач, медсестра, повар и др. Уважение к труду работников детского 

сада. Оказание посильной помощи взрослым. Правила поведения в детском саду 

(вежливое обращение к старшим, сверстникам). Употребление при обращении 

имен детей, имени и отчества взрослых, работающих в группе. Основные формы 

обращения: приветствие, просьба, извинение, благодарность. Дружеские и 

приветливые взаимоотношения между детьми. Правила поведения во время 

занятий (внимательно слушать объяснения взрослого и ответы детей, соблюдать 

порядок на рабочем месте). Принадлежности для занятий, их названия и 

назначение, бережное отношение к ним. Игры и игрушки в детском саду. 

Названия, правила одной-двух настольных игр. Растения в групповой комнате. 

Названия двух-трех комнатных растений. Основные отличительные признаки 

(например, вьющийся стебель, мелкие листочки и т.п.). Уход за растениями. 

Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей. Знать свои 

имя и фамилию, свой возраст, день рождения, имена и отчества родителей, имена 

братьев и сестер, бабушки и дедушки. Уважение к труду взрослых. Участие 

ребенка в домашнем труде. Правила поведения дома. Выполнение элементарных 

правил личной гигиены: уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью. 

Бережное отношение к вещам, которые нас окружают (к мебели, посуде, 

оборудованию квартиры, личным вещам и др.). Бытовая техника (знание пяти-

шести предметов), правила обращения с бытовой техникой, правила 

безопасности. Умение отнести три-четыре наименования конкретных предметов к 

обобщающим понятиям мебель, посуда, одежда, обувь, бытовая техника, 

игрушки, спортивные принадлежности.  

Название родного города, других городов. Москва — столица России. 

Главная площадь и улица столицы и родного города. Праздники и украшения 

улиц и зданий города (села) в праздничные дни. Улица, на которой находится 

детский сад. Общественные здания, находящиеся на этой улице (магазин, почта, 

аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их назначение. Правила поведения в 

общественных местах (как пользоваться библиотекой, магазином, кинотеатром). 

Названия профессий людей, работающих в этих учреждениях. Улица (дорога): 

тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила поведения детей на 

улице. Правила перехода улиц. Сигналы светофора. Дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», «Пешеходное движение запрещено». Транспорт: 

наземный городской (автобус, троллейбус, трамвай, машины), подземный (метро), 

железнодорожный (электропоезд), воздушный (самолет, вертолет), водный 

(пароход, катер, лодка). Правила поведения на транспорте. Строительство в 

городе (селе). Профессии людей, занятых на строительстве зданий, 

обслуживающих транспорт. Машины, облегчающие труд людей (трактор, 

подъемный кран, экскаватор и др.). Озеленение города (села). Парки, скверы, 

другие места отдыха. Назначение посадок в городе (селе). Деятельность взрослых 

и детей по охране природы. 

Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

Продолжать учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, 

оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный. Учить 

различать часто смешиваемые цвета красный-желтый-оранжевый, красный-
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синий-фиолетовый; различать изученные цвета по оттенкам. 

Продолжать учить узнавать и правильно называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус, 

куб, цилиндр, конус, кольцо, шар). Умение обследовать конкретные предметы, 

соотносить их с геометрическими эталонами, определяя простую форму 

предметов. 

Указывать размер предметов (большой — маленький; крупный, средний, 

мелкий; широкий - узкий, высокий - низкий, длинный – короткий). Развивать у 

детей умение сравнивать от трех до четырех предметов разной длины, ширины, 

высоты, распределяя их в возрастающем и убывающем порядке, ориентируясь на 

образец упорядоченного ряда. 

 Продолжать учить приемам сопоставления предметов по цвету, форме, 

размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию 

друг на друга при определении формы, уравниванию по одной линии при 

определении размера; распределению предметов (предметных картинок) на 

группы по цвету, форме и размеру.  

Развитие пространственного восприятия 

Учить расположению предметов в пространстве. Правая и левая сторона 

тела и лица человека. Понятия: верх — вниз, справа — слева, спереди-сзади. 

Правая, левая, верхняя, нижняя стороны предмета на таблицах, схемам рисунках. 

Воспроизведение пространственных отношений между предметами по образцу и 

словесному заданию. 

Умственное развитие детей  

Необходимо объяснять детям, что все предметы имеют цвет, форму, 

величину. Предметы по-разному могут быть расположены в пространстве; их 

можно объединять в группы по цвету, форме, величине, материалу, по 

назначению.  Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму, 

величину каждой части, расположение одной части по отношению к другой; 

узнавать и называть целый предмет по отдельной части с ярко выраженными 

опознавательными признаками (например, белый с темными крапинками ствол у 

березы, яркие красные гроздья ягод у рябины, белые бока и длинный хвост у 

сороки и т.п.).  Учить проводить соотносительный анализ признаков у 

сравниваемых предметов (например, помидор — округлой, а огурец овальной 

формы, помидор — красный, огурец — зеленый и т.д.).  Учить группировать 

конкретные предметы (их изображения), используя обобщающие слова: деревья, 

кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, домашние и дикие животные, 

насекомые, птицы, рыбы, мебель, посуда, бытовая техника, игрушки, настольные 

игры, спортивные принадлежности, одежда, обувь, транспорт.  Учить определять 

причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к выводам, суждениям, 

умозаключениям. 

Задания даются в форме игр и игровых упражнений. Одновременно 

проводится коррекция нарушений базовых психических функций (памяти, 

восприятия, внимания и др.).  

Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства 

предметов и материал, из которого они сделаны.  

Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и 
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классифицировать предметы, одинаковые по цвету, форме, по цвету и форме, 

форме и величине. 

 Группировать практически предметы и их изображения, относящиеся к 

родовым понятиям: деревья, кустарники, цветковые садовые растения, растения 

сада, огорода,  овощи, фрукты, ягоды, мебель, посуда, бытовая техника, 

транспорт (наземный, подземный, железнодорожный, воздушный). Называть 

группы обобщающими словами. Исключать четвертый, пятый лишний предмет. 

 Примерный перечень дидактических игр «Воздушные шары», 

«Геометрическое лото», «Что изменилось?», «Пятый лишний», «Найди по 

описанию», «Чудесный мешочек», «Найди одинаковые», «Когда это бывает?», 

«Времена года», «Узнай по описанию», «Назови блюдо», «Помогите малышам», 

«Чей, чья, чьи?», «Магазин», «Светофор», «Перепутаница». Игры на  развитие 

предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза:  узнавание отдельных 

предметов;  узнавание реалистических изображений (в различном положении);  

узнавание контурных изображений;  узнавание перечеркнутых контурных 

изображений;  выделение контурных изображений, наложенных друг на друга;  

узнавание недорисованных контурных изображений,  дорисовывание до целого;  

узнавание изображения предмета по его части;   выделение фигуры, 

замаскированной в другой, более сложной структуры;  выбор недостающего 

фрагмента изображения;  нахождение сходства и различия в изображениях;  

развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и 

нарисуй...»); 

 

2.1.3 ОО «Речевое развитие» 

Общие задачи: 

Формирование связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

Практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения;  

Создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

-Испытывает потребность в речевом общении. Договаривает за взрослым слова, 

фразу в потешках, стихах. Отвечает на вопросы по  предметной, сюжетной 

картинке, демонстрации действий. 

-Накапливает активный словарь, усваивает слова, обозначающие части тела и 

лица, предметы ближайшего окружения, бытовые действия. Признаки предметов. 

- Рассказывает небольшие стихи, потешки, песенки самостоятельно или с 

небольшой помощью взрослого, старается грамматически правильно 

согласовывать слова в предложениях. 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые 

формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»),  как в 

общении со взрослыми, так и со сверстниками. Развитие всех компонентов устной 

речи. 
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Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя 

слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в 

названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия 

предметов и объектов близкого окружения, их назначение, части и свойства, 

действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе совместной 

исследовательской деятельности со взрослым может называть свойства и качества 

предметов. Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к 

словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение 

некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные. 

Грамматический строй речи. Использует в речи простые и 

распространенные предложения несложных моделей. Словообразовательные и 

словоизменительные умения формируются. Может согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числах. При этом возможны затруднения в употреблении 

грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в 

употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова.  

Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия 

обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом 

нормальной громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает 

речевые и неречевые звуки.  

Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе. 

Совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. С опорой на 

вопросы взрослого составляет описательный рассказ о знакомой игрушке.  

Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их 

покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет элементарными правилами 

речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему, без 

напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Понимает содержание обращённой речи, отвечает на вопросы, поддерживает 

беседу, «оречевляет»  игровую ситуацию. 

-Составляет небольшой описательный рассказ из 2-3 предложений по плану или 

алгоритму с небольшой помощью взрослого. 

- Пересказывает небольшие  знакомые сказки со зрительной опорой с небольшой 

помощью взрослого. 

-Умеет выделять начальный звук из слова, подбирать слова на заданный звук. 
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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).  

Развитие всех компонентов устной речи детей. 

Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется. 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). Использует 

слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п. 

Грамматический строй речи. Использует в речи простые, распространенные 

предложения. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Учится 

правильно использовать 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. 

Произносительная сторона речи. Правильно произносит большую часть  

звуков родного языка. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе 

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

Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Учится выражать свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями 

спросить, ответить на вопросы. С помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из 5-6 фраз литературное произведение. Использует 

элементарные формы объяснительной речи. Учится составлять рассказ по серии 

сюжетных картин. Учится составлять описательный рассказ из 4-5-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. 

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.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

-Ведёт диалог, задаёт вопросы, отвечает на вопросы полно и кратко. 

- Пересказывает хорошо знакомые сказки и небольшие тексты. 
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-Связно рассказывает по сюжетной картинке, сериям картинок по плану, 

согласовывает слова в предложении в роде, числе, падеже. 

-Различает на слух гласные, согласные звуки, выделяет первый, последний звук в 

слове, делит слова на слоги. 

-Правильно произносит группы свистящих, шипящих в речи. Может выполнить 

ряд артикуляционных упражнений. 

-Усвоил и пользуется способами образования существительных, прилагательных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

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. 

Развитие всех компонентов устной речи детей. 

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.). 

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Может делать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

Произносительная сторона речи. Чисто произносит большинство звуков 

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). Учится делить слова на слоги, осуществлять звуковой 

анализ простых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи. 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической 

речью. Учится в разговоре использовать прямую и косвенную речь. Проявляет 
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активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены на картинке. 

Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по 

аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 

сверстников. 

Практическое овладение нормами речи. Может внимательно слушать 

собеседника, учится правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Учится строить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Может рассказать 

о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

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

 

Подготовительная группа (6-7лет) 

- Владеет обиходным словарём в полном объёме, знает все обобщающие слова.   

-Участвует в диалоге, пользуется в речи не только простыми, но и 

сложносочинёнными, сложноподчи-нёнными предложениями. Использует в своей 

речи все части речи, логично излагает свои мысли. 

- Самостоятельно составляет описательные рассказы по картинке, сериям 

картинок, о предмете, составляет рассказы из личного опыта. Пересказывает 

сказки и небольшие тексты. 

- Правильно различает на слух звуки, подбирает слова на заданный звук, или с 

заданным звуком. Произносит сложные слова из трёх и более слогов. Делит слова 

на слоги, определяет количество слогов в слове. 

- Правильно согласовывает имена существительные со всеми частями речи в 

предложении, включая предлоги, наречия, местоимения. 

       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.  

Развитие всех компонентов устной речи детей. 

Лексическая сторона речи. Учится: 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.). Дифференцирует 
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слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и 

определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. 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 морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Учится использовать предложно-падежную систему 

языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. 

 Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка 

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

звуков (со стечением согласных). Интонационно выделяет звуки в слове, 

определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков 

(гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет 

графическую схему слова. Ориентируется на листе, может выполнять 

графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки.  

Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Осваивает умение пересказывать литературные 

произведения по ролям. 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. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении 

искусства или обсуждаются в настоящий момент.  

Практическое овладение нормами речи. Умеет представить своего друга 

родителям. 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. 

 

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Задачи Содержание 

Рисование Лепка Аппликация 

3 – 4 года 

 

— вызывать интерес 

к изобразительной 

1). Рисование 

взрослым на глазах 

у детей. 

 

1). Ознакомление 

детей с глиной, 

пластилином, 

патом (цветным 

1). Знакомство с 

орудиями и 

материалами, 

необходимыми 
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деятельности, 

желание рисовать, 

лепить и т. д. 

вместесо взрослым и 

самостоятельно;  

 

- учить воспринимать 

изображения как 

отражение реальных 

объектов, узнавать 

предмет в различных 

изображениях;  

 

- развивать 

целенаправленные 

движения кисти и 

пальцев рук, 

движения обеих рук 

под контролем 

зрения;  

 

— познакомить со 

способами 

зрительно-

двигательного 

моделирования 

формы объектов 

(обведение по 

контуру перед 

рисованием и 

ощупывание двумя 

руками перед 

лепкой), учить 

использовать их как 

основу и 

вспомогательные 

средства для 

построения 

изображений, 

связывать обводящее 

и исполнительское 

движение;  

 

— развивать 

воображение, 

стимулировать 

2). Совместное 

рисование пальцем, 

кистью и 

специальными 

средствами 

(тампоном из 

поролона, ваты и 

др.) разных линий 

(длинных, 

коротких, толстых и 

тонких) вместе со 

взрослым, по 

подражанию, по 

собственному 

желанию.  

 

3). Рисование 

палочкой на песке 

или на снегу во 

время прогулки 

(«Дорожки», 

«Ручейки», 

«Ленточки» и т. п.).  

 

4). Ознакомление 

детей с 

формообразующим

и движениями 

(нанесение мазков 

— с каплями дождя, 

спиралевидные 

движения — с 

запутавшимися 

нитками, 

вращательные 

движения — с 

помешиванием 

каши на тарелке, 

волнообразные 

движения — с 

ручейком и т.п.). 

(«Дорожки», 

«Лучики», 

«Ленточки», 

«Клубочки», 

«Моточки», 

тестом) и с их 

основными 

свойствами 

(можно разминать, 

разрывать на 

части, соединять, 

отщипывать 

мелкие куски, 

раскатывать 

прямыми и 

круговыми 

движениями, 

расплющивать). 

Лепка без задания. 

 

2). Игры и 

упражнения на 

развитие 

восприятия 

объемной формы 

путем ощупывания 

предметов. 

(«Волшебный 

мешочек», 

«Отгадай, что у 

тебя в руке?», «На 

что это похоже?»). 

Словесное 

объяснение выбора 

с определением 

опорных 

признаков 

объектов («Это 

куколка, потому 

что ручки есть»; 

«Это машина, тут 

колеса»; «Это 

кубик, у него 

углы»).  

 

Демонстрация 

детям примеров 

лепки.  

3). Знакомство с 

обследованием 

предметов перед 

для аппликации, 

знакомство с 

методикой 

аппликации. 

 

2). Выполнение 

на глазах у детей 

различных 

красочных 

сюжетных 

аппликаций, 

вызывая интерес 

к аппликации и 

желание 

участвовать в 

ней.  

 

3). Игры и 

упражнения на 

соотнесение 

предметов и 

аппликаций в 

условиях выбора 

из ряда: 

узнавание в 

аппликации 

реальных 

предметов путем 

подкладывания 

аппликации к 

предмету или 

наоборот; 

соотнесение 

предметов при 

условии 

выделения 

единственного 

различительного 

признака — 

цвета, формы, 

величины, 

расположения. 

Обучение 

указательному и 

соотносящему 

жестам.  
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«узнавание» 

каракулей, 

направлять детей на 

«опредмечивание» 

изображения путем  

слова или 

указательного жеста. 

 

— знакомить с 

приемами работы с 

пластическими 

материалами 

(разминать, 

разрывать на 

крупные куски, 

соединять, 

отщипывать 

маленькие кусочки, 

раскатывать 

прямыми и 

круговыми 

движениями, 

расплющивать);  

 

— знакомить с 

основными 

правилами работы с 

материалами и 

орудиями, 

необходимыми для 

аппликации, 

рисования и лепки,  и 

их названиями (клей, 

кисть, бумага, 

салфетка, заготовка, 

образец);  

 

— развивать 

координацию 

движений обеих рук, 

формировать 

систему «взор — 

рука», зрительно-

двигательную 

координацию. 

«Тучки» и др.).  

 

5). Совместные 

игры с красками — 

создание цветных 

пятен с помощью 

большой кисти, 

губки, руки с 

последующим 

ассоциированием 

их с реальными 

объектами 

(животными, 

тучами, растениями, 

людьми и т. п.) и 

обозначением 

словом при помощи 

взрослого.  

 

6). Дорисовывание 

рисунка с целью 

расширения его 

содержания 

(например, 

взрослый рисует 

елку — ребенок 

дорисовывает на 

ней шарики; 

взрослый рисует 

машину — ребенок 

рисует для нее 

дорожку).  

 

7). Обрисовывание 

ладошек и создание 

композиций из них.  

 

8). Рисование  

предметов округлой 

формы с 

предварительным 

их обведением 

рукой, пальцем, 

фломастером по 

контуру (зрительно-

двигательное 

лепкой: выделение 

основных частей 

предмета, 

установление их 

формы, 

соотношения по 

величине, 

расположению. 

 

4). Лепка с игровой 

целью (совместно 

со взрослым или 

по подражанию) 

предметов 

шарообразной 

формы  с 

использованием 

разных приемов и 

с последующим их 

обыгрыванием. 

Лепка объектов 

округлой формы, 

после 

обследования,  с 

использованием 

приема 

вдавливания 

большим пальцем 

(ямка).  

 

5). Лепка с 

использованием 

приема 

расплющивания 

куска глины или 

пластилина 

(лепешки, печенье, 

тортики и т. п.). 

Ознакомление с 

последовательност

ью лепки: сначала 

скатать шар, затем 

расплющить 

между его 

ладонями).  

 

 

4). Предметная 

аппликация на 

основе 

предварительног

о анализа 

образца или 

обследования 

натуры 

(«Неваляшка», 

«Соберем 

пирамидку, 

башенку»). 

 

5). Сотворчество 

ребенка и 

взрослого: 

взрослый 

дорисовывает, 

например, на 

этом листе 

фигурку самого 

ребенка, 

собирающего на 

лугу цветы, 

грибы и т. д.  

 

6). Специальные 

занятия, 

направленные на 

обучение 

основам 

композиции: 

заполненность 

листа при 

равномерном 

распределении 

объектов, что 

основано на 

ритмичной 

повторности. 

 

7). Выполнение 

простых узоров 

из элементов с 

чередованием 
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моделирование 

формы), с 

повторением 

обводящего 

движения в воздухе 

(мячи, воздушные 

шары, яблоки 

вишенки, конфеты-

драже и т. п.).  

 

9). Закрашивание 

краской (кистями 

различного размера, 

тампоном и т. п.) 

всей поверхности 

листа с помощью 

взрослого и 

самостоятельно 

(«Небо» «Ночь», 

«Лужок», «Снег» и 

др.) для 

последующего его 

использования в 

аппликации.  

 

10). Раскрашивание 

кистью  или 

тампонами из 

поролона (ваты), 

губкой круговыми 

(вертикальными, 

горизонтальными) 

движениями листа 

бумаги, на котором 

предварительно 

восковым мелком 

или свечой 

нарисованы какие-

либо изображения 

(картинки с 

сюрпризом:«Плава

ют уточки», 

«Кошка», 

«Снеговик», 

«Матрешка», 

«Неваляшка», 

6). Лепка с 

использованием 

приема соединения 

частей (баранки) и 

оттягивания 

(морковка).  

 

7). Лепка объектов, 

состоящих из 

нескольких частей 

(пирамидка из 

шаров, снеговик, 

кукла-неваляшка и 

т. п.), после их 

обыгрывания и 

обследования. 

 

8).Лепка 

скульптурным 

способом на глазах 

у детей из 

пластилина, глины, 

цветного теста  с 

последующим 

обыгрыванием.  

9). 

Самостоятельная 

лепка из 

подготовленных 

кусков глины, 

пластилина, теста 

(соединение 2—3 

частей в целое).  

 

10). Лепка 

знакомых 

предметов по 

представлению 

(«Конфеты», 

«Вишенки», 

«Яблоки»). 

 

11). Лепка 

знакомых 

предметов с 

последующим их 

1:1, 2 : 2 в 

квадрате, 

полоске, круге 

(тарелка, 

салфетка, коврик 

и т. п.),  

 

8). Аппликация 

и рисование 

простого сюжета 

с целью 

формирования у 

детей 

представлений о 

возможности 

изображения 

одного 

содержания 

разными 

способами.  

 

9). Тематическая 

аппликация 

(«Цветок для 

мамы» — ветка 

мимозы, мак и 

пр., «Венок из 

цветов»).  

 

10). 

Комплексное 

занятие, 

построенное на 

сочетании 

аппликации, 

рисования и 

конструировани

я. Дети 

привлекаются к 

обыгрыванию 

построек, а 

также к 

намазыванию 

клеем заготовок 

перед 

наклеиванием.  
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«Дерево», «Грибы» 

и др.).  

 

11). Обрисовывание  

предмета по 

контуру,   тела  

ребенка (в 

положении лежа на 

полу и стоя у стены) 

с последующим 

дополнением их 

взрослым 

необходимыми 

элементами 

(частями лица, 

волосами, 

одеждой).  

 

12). Свободное 

рисование 

(рисование 

фломастером,  

мелом на доске).  

 

13). Коллективное 

рисование с 

элементами 

аппликации 

(«Осень», Зима», 

«Новый год», «Снег 

идет» и др.). 

 

рисованием 

красками, 

карандашом, 

фломастером.  

 

 

 

 

4 – 5 лет  

— формировать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

изобразительной 

деятельности, ее 

процессу и 

результатам; 

- закрепление 

представлений детей 

о материалах и 

средствах, 

используемых в 

Рисование по 

заданиям (мяч, 

яблоко, ленты и пр.,   

затем  без задания.    

 

Рисование 

предметов 

округлых форм  на 

основе 

предварительного 

обводящего 

движения, как 

вспомогательного 

средства для 

Проведение игр и 

игровых 

упражнений на 

соотнесение 

величины куска 

глины с размером 

частей предмета, 

сравнение их, 

объяснение своих 

действий,  с 

помощью 

взрослого и 

самостоятельно.  

 

Проведение игр 

и игровых 

упражнений на 

развитие 

восприятия.  

 

Выполнение 

заданий по 

образцу и 

словесной 

инструкции 

(«Подбери кукле 

такую же 

одежду и одень 
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процессе 

изобразительной 

деятельностии их 

свойствах. 

 

— развивать 

анализирующее 

восприятие и умение 

отражать в 

изображениях 

существенные 

свойства объектов;  

 

— учить 

самостоятельно 

анализировать 

образцы, реальные 

объекты (натуру) 

перед изображением 

в определенной 

последовательности, 

используя зрительно-

двигательное 

моделирование 

формы. 

 

— учить сравнивать 

форму предмета с 

эталонной формой, 

результаты 

восприятия 

оформлять в слове;  

 

— учить способам 

изображения 

человека, проводить 

специальные 

упражнения с 

моделью 

человеческой фигуры 

(режиссерской 

куклой);  

 

— учить с помощью 

взрослого намечать 

основные этапы 

создания 

изображения.  

 

Рисование 

предметов 

угловатой формы на 

основе 

использования 

предварительного 

обводящего 

движения как 

вспомогательного 

средства для 

создания 

изображения 

(«Праздничная 

гирлянда из 

флажков 

квадратной и 

треугольной 

формы).  

 

Рисование краской 

с использованием 

приема 

примакивания 

(трава, заборчик, 

листочки и др.) и 

касания кончиком 

кисти . 

 

Рисование 

различающихся по 

величине предметов 

(«Мама с дочкой 

гуляют», «Это я и 

мой папа»). 

Дорисовывание 

основного задания 

по своему желанию.  

 

Рисование 

предметов, 

состоящих из 

частей одинаковой 

формы, но разных 

Анализ объектов 

перед лепкой 

(обследование с 

использованием 

ощупывания двумя 

руками под 

контролем зрения) 

с помощью 

взрослого.  

 

Конструктивная 

лепка из цветного 

теста: от частей — 

к целому:  

предметов 

округлых форм;  

 по подражанию 

взрослому  

 

Лепка знакомых 

предметов из 

пластилина, глины 

по представлению.  

 

Лепка из глины и 

пластилина 

объектов, 

отличающихся по 

величине (курочка 

с цыплятами, 

неваляшки — мама 

и дочка и т. п.). 

 

Лепка с 

использованием 

приема 

защипывания 

краев (блюдце, 

миска, печенье), 

оттягивания 

(морковка, птичка 

из целого куска, 

лимон). 

 

Лепка 

скульптурным 

ее на 

прогулку»).  

 

Упражнения на 

чередование 

предметов, 

раскладывание 

мозаики в 

соответствии с 

образцом: в 

квадрате, круге, 

полоске без 

наклеивания и с 

наклеиванием 

(чередование 

1:1, 2 : 2, 2 : 1 и 

пр.) (бусы у 

тети, бусы на 

елке, тарелка с 

узором, 

салфетка с 

узором). 

 

Создание 

симметричных 

узоров. Перенос 

узора левой 

половины 

изображения на 

правую 

(бабочка, 

шапочка, 

украшенная 

елка, платье) 

или с верхней на 

нижнюю 

(бабочка, 

шапочка, 

шарфик).  

 

Составление 

узора в полоске 

и круге по 

образцу (лес — 

большие и 

маленькие 
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предстоящего 

выполнения 

изображений, 

отражать это в речи, 

строить в 

соответствии с 

намеченной 

последовательностью 

свою деятельность 

 

— знакомить с 

приемами 

декоративного 

рисования, с 

приемом рваной 

аппликации;  

 

- совершенствовать 

умение передавать в 

изображениях 

пространственные 

свойства объектов 

(форму, пропорции, 

расположение в 

пространстве);  

 

— развивать 

ориентировку на 

пространстве листа, 

совершенствовать 

композицию 

(равномерное 

распределение 

объектов,линейная, 

фризовая), 

стимулировать 

заполненность 

пространства листа. 

 

— учить оценивать 

свои работы путем 

сопоставления с 

натурой и образцом;  

 

 - развивать 

опережающие руку 

по величине и 

расположению 

(снеговик, 

неваляшка, 

пирамидка из 3 

шаров). 

 

 Рисование с 

натуры,  после 

предварительного 

зрительно-

двигательного 

обследования и с 

последующим 

повторением 

изображения по 

представлению.  

 

Рисование 

различных деревьев 

(несколько типов 

изображения одного 

дерева) с 

использованием 

разных приемов: 

мазка, 

примакивания, 

тычка,  с 

дорисовыванием  

людей или 

наклеиванием их 

фигурок 

самостоятельно или 

с помощью 

взрослого.  

 

Рисование разных 

видов 

человеческого 

жилища  (шалаша, 

деревенского дома с 

длинным и 

коротким забором, 

городского дома) — 

с дорисовыванием 

людей (под 

способом фигурок 

людей и животных 

для создания 

сюжетной 

композиции по 

содержанию 

сказок для 

последующего 

обыгрывания.  

 

Раскрашивание 

изделий из глины, 

использование их в 

игре с помощью 

взрослого и 

самостоятельно.  

 

 

елочки; улица — 

высокие и 

низкие дома; 

елочная 

гирлянда — 

шары разного 

цвета; сосульки 

на ветке разной 

формы и пр.).  

 

Предметная 

аппликация 

знакомых 

предметов на 

основе 

предварительног

о анализа 

образца или 

обследования 

натуры 

(«Соберем 

пирамидку, 

башенку»).  

 

Сюжетная 

аппликация из 

готовых деталей 

(«Дети на 

прогулке», 

«Дети осенью в 

лесу»).  

 

Выполнение 

изображений 

предметов с 

использованием 

приема рваной 

аппликации.  

Выполнение 

аппликации по 

типу разрезной 

картинки — 

путем 

составления 

целого из 

фрагментов 
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движения глаз;  

 

— развивать 

изобразительный 

замысел и умение 

реализовывать его, 

доводить работу до 

конца;  

 

— формировать 

умение работать 

вместе с другими 

детьми в процессе 

выполнения 

коллективных работ; 

 

  

деревом, рядом с 

домом и пр.) или 

наклеиванием 

фигурок 

самостоятельно или 

с помощью 

взрослого.  

 

Рисование разных 

машин на 

городской улице, на 

шоссе.  

 

Раскрашивание 

контурных 

изображений (в том 

числе и простых 

сюжетных) по 

показу взрослого и 

самостоятельно.  

 

Обведение ладоней, 

всего тела с 

последующим 

совместным 

дополнением 

контурных 

изображений 

разными 

элементами и 

раскрашиванием.  

 

Упражнения на 

дорисовывание 

недостающих 

элементов в 

рисунках. 

(«Мальчики и 

девочки 

гуляют»).  

 

Создание с 

помощью 

взрослого 

сюжетной 

композиции по 

собственному 

желанию детей с 

использованием 

приема 

«подвижной 

аппликации» с 

последующим 

рассказыванием 

и рисованием.  

 

Создание 

книжки-

самоделки по 

сказкам 

(«Колобок», 

«Три медведя», 

«Заюшкина 

избушка» и др.).  

 

Коллективная 

аппликация по 

сюжетам 

читаемых 

сказок, 

рассказов, 

детских 

фильмов.  

 

Старший 

дошкольный 

возраст 5-7 лет 

 

Развивать и 

поддерживать у 

детей интерес к 

изобразительной 

деятельности,  

Рисование 

знакомых объектов 

с предварительным 

их анализом (с 

помощью педагога 

или 

самостоятельно) с 

целью 

формирования 

Проведение игр и 

упражнений, 

способствующих 

разитию  действий 

воображения – 

«опредмечивания», 

дополнения и 

включения («На 

что это похоже?», 

Проведение игр 

и упражнений на 

развитие 

узнавания 

целого по его 

частям, 

формирование 

целостного 

образа объектов, 
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создавать условия 

для собственного 

изобразительного 

творчества 

 

Закреплять 

представления об 

используемых в 

процессе 

изобразительной 

деятельности 

материалах,  

средствах и их 

свойствах. 

 

Учить анализировать 

(обследовать) 

предметы перед 

изображением, 

соблюдая заданную 

последовательность 

и используя для 

выделения формы 

опорные, 

вспомогательные 

движения (обведение 

по контуру перед 

рисованием, 

ощупывание перед 

лепкой) 

 

Учить рисовать, 

лепить как знакомые 

объекты, так и 

новые, более 

сложной формы, на 

основе 

предварительного 

анализа образца или 

натуры. 

 

Учить отображать в 

изображениях 

основные свойства 

объектов (цвет, 

форму, соотношение 

представлений, 

необходимых для 

построения 

изображений. 

 

Рисование  по 

собственному 

замыслу 

с обязательным 

дополнением 

рисунков 

изображениями 

людей в процессе 

занятий, 

соответствующих 

ситуаций. 

 

Дополнение 

незаконченных 

рисунков 

существенными 

деталями (колёса у 

машины, стрелки у 

часов) 

Раскрашивание  

предметных и 

сюжетных 

изображений с 

целью 

совершенствования 

умений: не заходить 

за контур, 

регулировать 

размах руки, не 

отрывать кисть и 

карандаш от 

бумаги. 

 

Рисование  

предметов разной 

формы (фрукты, 

овощи), передавая 

индивидуальные 

особенности 

формы, предметов 

различных по 

«Добавь детали», 

«Что из этой 

колбаски можно 

сделать?», «Как из 

этого куска 

пластилина 

сделать…?», 

«Угадай – ка!»). 

 

Лепка из 

пластилина и 

цветного теста по 

натуре, образцу и 

по представлению  

 

Конструктивная 

лепка на основе 

предварительного 

анализа образца 

или натуры 

(Снегурочка, 

снеговик, девочка 

в шубе) с 

самостоятельным 

(или с помощью 

взрослого) 

делением глины во 

время лепки 

объектов  и 

использованием 

приёмов 

присоединения 

меньшей части к 

большей, 

прижимания и 

примазывания её. 

 

Лепка из глины 

различных 

предметов 

(фрукты, овощи) 

после наблюдения 

и обследования, 

знакомых 

предметов по 

представлению (по 

называние 

целого и частей 

в тесной связи с 

конструировани

ем (с работой со 

сборно – 

разборными 

игрушками и 

разрезной 

картинкой) 

 

Составление по 

образцу узора в 

круге, квадрате 

и полоске  на 

основе: 

самостоятельног

о вычленения 

принципа его 

составления ( 

салфетка с 

вышивкой, 

отделка на 

фартучке), 

осуществление 

переноса 

симметричного 

узора с одной 

стороны на 

другую  ( с 

левой стороны 

на правую и 

наоборот, с 

верхней стороны 

на нижнюю и 

наоборот), после 

предварительног

о анализа 

образца (с 

помощью 

взрослого и 

самостоятельно) 

с последующим 

наклеиванием 

(салфетки, 

дорожки, 
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частей по размеру и 

взаимному 

расположению) 

 

 

Знакомить с 

оттенками основных 

цветов путём 

разведения и 

смешения красок: 

розовый, оранжевый, 

голубой, 

коричневый, 

фиолетовый. 

 

Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве листа 

бумаги: слева – 

справа, низ – верх, 

середина (центр), 

левый (правый) 

верхний угол, левый 

( правый) нижний 

угол. 

 

Закреплять приёмы 

декоративного 

рисования, создавать 

узоры по принципу 

повторности, 

чередования и 

симметрии; 

развивать чувство 

ритма. 

 

Продолжать учить 

создавать 

изображения по 

образцу (в ходе 

декоративного 

рисования), с натуры 

(в предметной лепке 

и предметном 

рисовании), по 

выбору и 

величине  

 

Рисование после 

наблюдения разных 

машин. 

 

Рисование улицы по 

представлению на 

основе 

проведённых 

наблюдений 

 

Рисование 

предметов, 

отличающихся по 

величине (дядя с 

мальчиком, девочка 

с маленьким 

братом). 

 

Рисование 

различных пород  

деревьев 

Рисование леса, 

людей, себя в кругу 

семьи в лесу в 

различные времена 

года, с отражением 

действий людей в 

лесу. 

 

Рисование сюжетов 

социального 

содержания (жизнь 

и занятия людей 

различных 

профессий, 

отражение 

изменений в жизни 

человека в 

различные времена 

года) 

 

Рисование человека 

(в движении) 

- поворот головы 

заданию и 

собственному 

выбору) с 

передачей 

особенностей 

формы предметов, 

сравнением её с 

основной формой – 

эталоном. 

 

Самостоятельное 

раскрашивание 

поделок из глины 

и простого теста. 

Сюжетная лепка 

скульптурным 

способом по 

содержанию 

сказок, рассказов и 

т.д., вдвоём, 

втроём с 

предварительным 

элементарным 

планированием и 

распределением 

индивидуальных 

заданий. 

 

Лепка предметов к 

сказкам и 

специально 

подобранным 

рассказам 

(«Мишка с 

медвежатами», 

«Курочка и 

цыплята» и пр.) 

для упражнения 

детей в передаче 

различий по 

величине, а также 

для отражения 

элементарного 

связного 

содержания с 

последующим 

коврики, 

платочки, 

тарелки, 

подносы, 

блюдца и др.). 

 

Предметная 

аппликация из 

частей (игрушки 

предметы, 

конструкции) по 

типу разрезной 

картинки. 

 

Аппликация 

сборно 

разборных 

игрушек 

(разрезы 

плоских 

заготовок 

соответствует 

форме и местам 

соединения 

частей этих 

игрушек). 

Предметная 

аппликация  из 

готовых 

элементов по 

контурному 

образцу с  

предварительны

м его анализом 

под 

руководством 

педагога. 

 

Аппликация 

фигуры человека 

и животных (по 

образцу и 

замыслу). 

 

Сюжетно – 

тематическая 
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собственному 

замыслу. 

 

Развивать 

способность к 

передаче связного 

содержания 

изобразительными 

средствами. 

 

Создавать серии 

рисунков по 

сюжетам сказок, 

рассказов, ролевых 

игр, на основе 

личного опыта, 

бытовых ситуаций и 

пр. 

 

Развивать 

объяснительно 

сопровождающую и 

регулирующую 

функции речи в 

процессе 

изобразительной 

деятельности,  

 

 

Совершенствовать 

координацию 

движений обеих рук, 

зрительно – 

двигательную 

координацию в 

процессе 

изобразительной 

деятельности. 

 

Развивать умение 

доводить работу до 

конца 

 

Закреплять умение 

работать вместе с 

другими детьми и 

- наклоны туловища 

- положения рук и 

ног 

 

Составление 

декоративного 

узора в полосе, 

квадрате, круге, 

овале. 

Использование 

приёма чередования 

точек, мазков, 

кружков, крестиков, 

волнистых линий 

(одной или разными 

красками) 

 

Дорисовывание 

узора путём его 

переноса с одной 

стороны на другую 

Роспись выкроек 

дымковских 

игрушек 

Выполнение 

изображений с 

помощью техники 

кляксографии, 

ассоциирование 

пятен. 

 

Рисование с натуры 

предметов (модели, 

игрушки), 

включающих 

сочетания разных 

форм: машины для 

перевозки грузов, 

грузовик с 

открытым кузовом. 

 

Сюжетное 

рисование по 

содержанию сказок 

по представлению в 

соответствии с 

обыгрыванием 

фигурок из 

пластилина. 

 

Создание 

коллективных 

поделок по 

содержанию 

литературных 

произведений, 

ситуаций и сценок 

из детской жизни, 

быта, игр, 

коммуникативного 

опыта с 

последующим их 

рассматриванием, 

сравнением, 

обыгрыванием, 

рассказом о 

содержании 

фрагмента. 

 

Лепка с натуры 

предметов по 

самостоятельному 

выбору детей без 

показа на основе 

предварительного 

обследования 

предметов и 

определения 

способов лепки 

(сначала с 

помощью 

воспитателя, потом 

самостоятельно). 

 

Лепка полой 

формы (глубокая 

миска, стакан, 

чашка): учить  

делать углубления 

в куске глины, 

загибать края у 

расплющенного 

аппликация: 

(осень, зима, 

весна, лес ( 

осенью, зимой и 

весной). 

 

Предметная и 

сюжетно – 

тематическая 

аппликация с 

использованием 

ткани, кожи, 

коры деревьев и 

пр; а для 

декоративности 

– опилок, крупы, 

резанной 

бумаги, фольги 

и т.п. 

 

Предметная и 

сюжетно – 

тематическая 

аппликация по 

собственному 

замыслу из 

готовых фигур 

(ребёнок их 

выбирает сам) с 

предварительны

м определением 

своего 

изобразительног

о намерения. 

 

Сюжетная 

аппликация по 

содержанию 

литературных 

произведений, 

создание книжек 

– самоделок по 

сюжетам сказок. 

 

Коллективная 

аппликация – 
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развивать 

партнёрские 

отношения, 

формировать 

игровые и деловые 

мотивы 

взаимодействия. 

 

 

определённым 

фрагментомс 

предварительным 

повторением 

содержания сказки 

и рассматриванием 

иллюстраций к ней, 

с последующим 

рассказыванием её 

по готовой книжке 

– самоделке. 

 

Создание 

композиций с 

помощью штампов 

 

куска, сглаживать 

поверхность 

изделия, 

раскрашивать 

лепку. 

 

Лепка дымковских 

игрушек с 

последующим 

высушиванием и 

раскрашиванием 

для украшения 

групповой 

комнаты, для 

подарков. 

панно по 

сюжетам 

литературных 

произведений, 

детских 

фильмов, ярких 

событий из 

жизни детей и 

т.п. («Зима», 

«Новогодняя 

ёлка, и т.п.) 

 

Предметная и 

тематическая 

аппликация из 

цветной и белой 

ткани и готовых 

элементов с 

последующим 

раскрашиванием 

красками или 

фломастерами, 

изображений из 

белой ткани. 

 

Аппликация из 

природного 

материала: 

«Листопад», 

бабочка (из 

листьев с 

дорисованными 

усиками,  

«Божьи коровки 

на кленовом 

листике) и  др. 

 

2.1.5. 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, 
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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.) 

Физическое развитие реализуется через формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни и через физическую культуру. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ОВЗ); 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 создавать условия, способствующее правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей 

культуре личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей. 

Физическая культура направлена на решение следующих задач: 

 овладевать основными движениями и развивать разные формы 

двигательной активности ребенка; 

 развивать крупную и мелкую моторику; 

 поддерживать  инициативу  и  самостоятельность  детей  в  двигательной  

деятельности  и организовывать виды деятельности, способствующие 

физическому развитию; 

 формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.). 

Результаты освоения образовательной области «Физическое развитие» по 

программе «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. Токаева во II младшей группе 

Уровни Характеристика уровней 

Сформированности представлений о себе, своём здоровье и физической 

культуре 

Средний  Ребёнок владеет частичными (соответствующими содержанию 

программы) представлениями о себе как человеке, источнике 

желаний и действий, частях тела и их назначении, соотносит 

своё имя с собой телесным. Сформированы представления о 

способах заботы о себе и об окружающем мире. Знает правила 

применения физкультурного оборудования. Имеет от-дельные 

представления о том, как «правильно, красиво» двигаться. Имеет 

понятия о правильном пищевом поведении. Затрудняется 

отражать свои представления в дидактических играх. Об 

элементарных правилах отдыха вспоминает после напоминания 
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взрослого. Не имеет точных представле-ний об источниках 

опасности в квартире и групповой комнате. 

Освоения культурно-гигенических навыков 

Средний Ребёнок выполняет культурно-гигиенические навыки 

самостоятельно, тре-бует помощи взрослого в застёгивании 

пуговиц, сложных координирован-ных действиях, просит 

проконтролировать качество одевания, умывания, поведения за 

столом, порядок в шкафчике для одежды и т. п. Ярко выра-жены 

стремление к самостоятельности в самообслуживании, желание 

са-моутвердиться. По указанию взрослого оказывает помощь 

сверстникам, малышам, сотрудникам. 

Сформированности двигательных умений, навыков, способностей 

Средний Ребёнок с желанием, уверенно при организующей и 

направляющей помо-щи взрослого выполняет физические 

упражнения, соблюдает нужное на-правление, основные 

требования последовательности двигательных дейст-вий, 

действует в общем темпе и ритме, включается в освоение новых 

дви-жений, руководствуется образами и правилами в подвижных 

играх, само-стоятельной двигательной деятельности. Иногда 

проявляет в любимых иг-рах быстроту и другие качества. 

Освоения культуры отдыха и социальной безопасности 

Средний Ребёнок различает и называет большое число своих внутренних 

ощуще-ний, умеет с небольшой помощью взрослого отдыхать 

разными способа-ми, проявляет сочувствие, сопереживание 

заболевшим людям, сверстни-кам. Знает и обыгрывает правила 

самосохранения. Эпизодически проявля-ет любознательность к 

«тропинке здоровья», обыгрывает ситуации здо-ровья и 

нездоровья в самостоятельных играх.  

Отношения к себе, своему здоровью и физической культуре 

Средний Задаёт поверхностные вопросы, активно интересуется 

физическими уп-ражнениями, но особого усердия в выборе 

любимых движений не проявля-ет, часто переключается на 

другие виды деятельности, бывает избирателен 

 

Нормативы физического развития детей (средние показатели) 

Группы Бег  

30 м., 

(сек.) 

Бросание 

набивного 

мяча, 

(см.) 

Прыжок в 

длину с 

места, 

(см.) 

Метание на 

дальность  

(ведущая рука), 

(м.) 

II 

младша

я  

М 8,8-

10,5 

120-160 55-60 2,5-3,5 

Д 8,7-

10,7 

110-150 50-55 2,4-3,4 
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Результаты освоения образовательной области «Физическое развитие» по 

программе «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. Токаева в средней группе 

Уровни Характеристика уровней 

Сформированности представлений о себе, своём здоровье и физической 

культуре 

Средний Ребёнок имеет первоначальные представления о влиянии 

физических уп-ражнений на общее состояние здоровья, 

требованиях к качеству их выпол-нения, правилах безопасности 

движений, способах заботы о своём здо-ровье. Умеет выражать 

своё состояние с помощью мимики и жестов. Про-являет 

ценностное отношение к своему здоровью, знает основные 

правила заботы об организме, воздействии окружающего мира, с 

помощью взрос-лого устанавливает связи между строением органа 

и его значением, между заботой об организме и его состоянием. 

Имеет частичные представления о различиях в половых 

ориентациях мальчиков и девочек на основе выбора физических 

упражнений (для развития гибкости, ловкости, выразительнос-ти и 

грациозности девочек; развития силы, выносливости, быстроты, 

нас-тойчивости мальчиков). 

Знаком с основами двигательной культуры, её эталонами, имеет 

частичные представления о физических качествах (силе, ловкости, 

гибкости, вынос-ливости, быстроте), необходимости выполнения 

правильной последова-тельности процессов одевания, умывания, 

правил гигиены и опрятности. Имеет представление о занятиях 

человека в течение суток, знает о профи-лактике заболеваний. 

Освоения культурно-гигенических навыков 

Средний Ребёнок самостоятелен в самообслуживании и выполнении 

культурно-ги-гиенических навыков, без напоминаний выполняет 

правила умывания, оде-вания, следит за своим внешним видом и 

порядком в игровой комнате. Од-нако самоконтроль за действиями 

по самообслуживанию недостаточен, требуется помощь в оценке 

качества его деятельности (помог накрыть на стол, навёл порядок в 

игровом уголке и т.п.) 

Сформированности двигательных умений, навыков, способностей 

Средний Ребёнок при выполнении физических упражнений 

руководствуется смыс-лом, эталонами техники движений, 

последовательно выполняет исходное положение по 

предварительному показу. Простые упражнения делает са-

мостоятельно, увлекается процессом выполнения действия, 

подвижной иг-ры, не всегда обращает внимание на результат. В 

физических упражнениях и играх проявляет активность, 

познавательный интерес к новым элементам  движений. 

Освоения культуры отдыха и социальной безопасности 

Средний Ребёнок различает и называет большое количество своих 

ощущений, умеет  с небольшой помощью взрослого отдыхать 
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разными способами, проявляет сочувствие, сопереживание 

заболевшим взрослым, сверстникам. Восхища-ется 

жизнерадостным состоянием человека, животного. Знает и 

обыгрыва-ет правила безопасного поведения. Эпизодически 

проявляет любознатель-ность к «тропинке здоровья», обыгрывает 

ситуации здоровья и нездоровья в самостоятельных играх.  

Отношения к себе, своему здоровью и физической культуре 

Средний Задаёт поверхностные вопросы, активно интересуется 

физическими упраж-нениями, но особого усердия в выборе 

любимых движений не проявляет, часто переключается на другие 

виды деятельности, бывает избирателен. 

 

 

Нормативы физического развития детей (средние показатели) 

Группы Бег  

30 м., 

(сек.) 

Бросание 

набивного 

мяча, 

(см.) 

Прыжок в 

длину с 

места, 

(см.) 

Метание на 

дальность  

(ведущая рука), 

(м.) 

средняя  М 8,0-9,3 160-200 80-90 3,9-5,0 

Д 8,4-9,8 150-190 75-85 3,5-4,5 

 

 

Результаты освоения образовательной области «Физическое развитие» по 

программе «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. Токаева в старшей группе 

Уровни Характеристика уровней 

Сформированности представлений о себе, своём здоровье и физической 

культуре 

 

Средний Ребёнок владеет первоначальными представлениями о себе, 

своих имени, фамилии, возрасте, наследственных особенностях 

организма. С помощью взрослого с трудом устанавливает связь 

между совершаемыми действиями и состоянием здоровья, имеет 

представления о видах ЗОЖ, значении физи-ческих упражнений 

в жизни и здоровье человека, на наглядно-представлен-ной 

основе с трудом устанавливает связь между результативностью 

выпол-нения упражнения и познанием отдельных свойств 

движений, их составных частей. Затруднено формирование 

представлений о технике дви-жений и способах контроля и 

самоконтроля с помощью схем, моделей, пиктограмм, 

дидактических игр («Я иду», «Я бегу», «Я метаю»), о зимних и 

летних спортивных упражнениях, особенностях их выполнения. 

Знает ис-торию некоторых спортивных упражнений, имеет 

представления о культу-ре потребления и быта человека. 

Знакомится с основными правилами сто-лового этикета. 

Ориентируется в правилах поведения в спортзале, разде-валке, 

бассейне, ухода за своей одеждой, обувью. Знает порядок 
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выполне-ния всех гигиенических процедур, о необходимости 

планирования своего времени, об элементах распорядка дня. 

Имеет представление о правилах личной безопасности в быту и 

различных жизненных ситуациях.  

Освоения культурно-гигенических навыков  

Средний Ребёнок имеет представление о значении культурно-

гигиенических правил, устанавливает связи между своим 

здоровьем и выполнением культурно-гигиенических навыков, 

понимает важность осуществления гигиенических процедур 

(уход за телом, волосами, одеждой, обувью, выбирает одежду по 

сезону). Может объяснить, в чём ценность выполнения навыков 

гигиены и этикета. Интерес к гигиенической культуре 

неустойчив. 

Сформированности двигательных умений, навыков, способностей  

Средний Ребёнок владеет основными элементами техники большинства 

движений, выполняет их с должным мышечным напряжением. 

По предложению взрослого может замечать ошибки у 

сверстников при выполнении движе-ний и в подвижных играх. 

Увлечён процессом, забывает о правилах и цели выполняемых 

физических упражнений, поэтому не всегда обращает внима-ние 

на результат, хотя способен понимать зависимость между 

качеством выполнения и результатом. В играх хорошо 

справляется с ролью водящего, правил не нарушает. В 

самостоятельной двигательной деятельности прояв-ляет интерес 

только к любимым играм и физическим упражнениям. 

Освоения культуры отдыха и социальной безопасности  

Средний Ребёнок различает и называет большое количество внутренних 

ощущений, умеет с небольшой помощью взрослого отдыхать 

разными способами, про-являет сочувствие, сопереживание к 

заболевшим людям, сверстникам. Вос-хищается 

жизнерадостностью человека, животного. Знает и обыгрывает 

правила самосохранения. Эпизодически проявляет 

любознательность к «тропинке здоровья», обыгрывает ситуации 

здоровья и нездоровья в само-стоятельных играх.  

Отношения к себе, своему здоровью и физической культуре  

Средний Ребёнок задаёт поверхностные вопросы, активно проявляет 

интерес к физи-ческим упражнениям, но особого усердия в 

выборе любимых движений не наблюдается, часто 

переключается на другие виды деятельности, бывает 

избирателен. 

 

Нормативы физического развития детей (средние показатели) 
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Группы Бег  

30 м., 

(сек.) 

Бросание 

набивного 

мяча, 

(см.) 

Прыжок в 

длину с 

места, 

(см.) 

Метание 

на даль-

ность 

(ведущая 

рука), 

(м.) 

Подъём  

туловища  

из 

положения 

лёжа на     

спине (30     

сек.), (раз) 

Наклон 

вперёд из 

положения 

стоя на 

полу 

  

старшая  М 7,0-7,8  220-250 90-105 5,0-7,0  

7-10 

 

Касание 

пола 

кончикам

и пальцев 

Д 7,5-7,8 190-240 85-100 4,5-6,0 

 

 

Результаты освоения образовательной области «Физическое развитие» по 

программе «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. Токаева в подготовительной  

к школе группе 

Уровни Характеристика уровней 

Сформированности представлений о себе, своём здоровье и физической 

культуре 

 

Средний Ребёнок владеет дифференцированными, неаргументированными 

представ-лениями об «образе Я» реальном, способах бережного 

отношения к своему телу. Имеет представление о чувствах и 

настроениях человека, каким обра-зом каждое настроение по-

своему отражается на внешности человека, о че-ловеческих 

качествах. Имеет представление о технике выполнения движе-ний, 

учится различать по существенным признакам скорость, 

направление движения, смену темпа и ритма, продолжает учиться 

проявлять волевые усилия при выполнении сложных упражнений, 

настойчивость в достиже-нии хорошего результата. 

Формируются частичные представления о признаках красоты и 

гармонии движений человека, эстетического отношения к миру 

движений. Представ-ляет и частично осознаёт зависимость 

результатов труда по наведению по-рядка и чистоты вокруг от 

уровня своих усилий. Имеет отдельные пред-ставления о столовом 

этикете, правилах выполнения личной и обществен-ной гигиены. 

Затрудняется в понимании основных правил безопасного 

поведения на улице и в помещении. 

Освоения культурно-гигенических навыков  

Средний Ребёнок самостоятелен в выполнении навыков гигиены, 

самообслужива-ния, охотно помогает в сервировке стола, уборке 

групповой комнаты. Сформированы привычки к гигиеническим 

процедурам, ярко выражено стремление помочь малышам и 

старшим. 
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Сформированности двигательных умений, навыков, способностей  

Средний Ребёнок самостоятелен в выполнении навыков гигиены, 

самообслужива-ния, охотно помогает в сервировке стола, уборке 

групповой комнаты. Сформированы привычки к гигиеническим 

процедурам, выражено стремле-ние помочь малышам и старшим. 

Освоения культуры отдыха и социальной безопасности  

Средний Ребёнок различает и называет большое количество своих 

внутренних ощу-щений, проявляет сочувствие, сопереживание 

заболевшим людям, сверст-никам. Восхищается жизнерадостным 

состоянием человека, животного. Знает и обыгрывает правила 

безопасного поведения. Эпизодически прояв-ляет интерес к 

«тропинке здоровья»,обыгрывает ситуации здоровья и не-здоровья 

в самостоятельных играх. 

Отношения к себе, своему здоровью и физической культуре  

Средний Задаёт поверхностные вопросы, активно проявляет интерес к 

физическим упражнениям, но особого усердия в выборе любимых 

движений не прояв-ляет, часто переключается на другие виды 

деятельности, бывает избирате-лен. 

 

Нормативы физического развития детей (средние показатели) 

Группы Бег  

30 м., 

(сек.) 

Бросание 

набивного 

мяча, 

(см.) 

Прыжок в 

длину с 

места, 

(см.) 

Метание 

на 

дальность 

(ведущая 

рука), 

(м.) 

Подъём  

туловища  

из положе-

ния лёжа 

на     спине 

(30     сек.), 

(раз) 

Наклон 

вперёд из 

положе-

ния стоя 

на полу 

  

старшая  М 7,0-7,3 240-303 115-120 6,0-8,0  

10-15 

 

Касание 

пола 

кончикам

и пальцев 

Д 6,6-7,0 200-270 115-120 6,0-7,0 

 

 

2.2.  Основные принципы работы учителя - дефектолога  

Коррекционная работа направлена: 

 на обеспечение коррекции нарушений речи, оказание квалифицированной 

помощи в освоении программы; 

 освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации 

Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики  

развития детей дошкольного возраста c  с задержкой психического развития. 
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Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание речевого и 

психофизиологического развития детей  с задержкой психического развития и 

оказание помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной 

программы.  

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы 

обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей  с задержкой 

психического развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям   с задержкой психического развития с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с задержкой психического развития основной 

общеобразовательной и дополнительных  программ и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; всестороннее развитие 

психических познавательных процессов. 

Коррекционные цели: 
 Сформировать у детей с ЗПР  знаний об окружающем мире, развития 

речи и познавательного развития соответствующим  требованиям коррекционной 

образовательной программы. 

 Преодолеть отклонения в физическом или психическом развитии 

воспитанников, по средствам комплексного сопровождения и тесного 

взаимодействия педагогов. 

 Всесторонне развить психические процессы. 

Задачи коррекционно-педагогического воздействия: 
 обеспечивать процесс обучения и воспитания с позиций системного 

подхода; 

 выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ЗПР;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого педагогической 

помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 организация индивидуальных и подгрупповых занятий для детей с ЗПР; 

 развивать познавательную активность в сенсорном и умственном развитии; 

 преодолевать недостатки  речевого развития при помощи обогащения и 

систематизации словаря, развитие устной монологической и диалогической речи; 

 формировать устойчивую положительную мотивацию к различным видам 

деятельности;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 
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Основные 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы Организация 

образовательного 

процесса 

Приоритетные 

направления 

работы с детьми 

своевременна

я 

систематичес

кая 

психолого-

педагогическа

я помощь 

детям с 

отклонениями 

в развитии; 

консультатив

но-

методическая 

поддержка их 

родителей в 

организации 

воспитания и 

обучения 

детей; 

социальная 

адаптация 

детей с 

отклонениями 

в развитии и 

формировани

е у них 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

социальная адаптация 

детей в коллективе; 

развитие 

интеллектуальных 

способностей детей, 

восприятия, внимания, 

памяти, мышления и 

воображения; 

формирование умения 

сотрудничать; 

обеспечение стартовых 

возможностей при 

поступлении детей в 

массовые школы; 

создание развивающей 

предметно-

пространственной среды и 

условий для обогащенной, 

разнообразной 

деятельности детей; 

взаимодействие с семьями 

воспитанников для 

обеспечения полноценного, 

гармоничного развития 

детей, выработки 

компетентной 

педагогической позиции по 

отношению к 

собственному ребенку. 

создание в группе 

условий для 

развития 

различных видов 

деятельности с 

учетом 

возможностей, 

интересов, 

потребностей 

самих детей. Это 

направление 

обеспечивается 

организацией 

целостной 

системы  

коррекционно-

педагогического 

воздействия 

 

коррекция 

психологических 

функций ребенка; 

формирование 

способов освоения 

общественного 

опыта 

социализация 

ребенка   

 

 

Коррекционная  работа  с  детьми  проводится  индивидуально  и  

подгруппами. Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по 

индивидуальному коррекционно-развивающему плану, при составлении которого 

учитываются психические и физические возможности каждого ребенка, по всем 

видам деятельности, указанным в программе. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей в соответствии 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Занятия  

проводятся учителем-дефектологом  в  соответствии  с  расписанием  и  режимом  
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дня  в  данной  возрастной  группе. Планирование в группе ведется  на основании 

тематического плана. 

  Система принципов  в работе с детьми с ЗПР. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней:  

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. 

Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование 

ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный 

контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания 

ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы 

в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении.  
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Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности, они дают возможность обеспечить целостность, последовательность 

и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у 

ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются 

усилия педагогов разного профиля – логопеда, дефектолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

 

2.3. Формы работы учителя – дефектолога, воспитателя, инструктора по 

физической культуре и педагога- психолога с семьями воспитанников с ЗПР 
Педагогический коллектив ДОУ представлен: 

- воспитателями,  

- инструктором по физической культуре,  

- музыкальным руководителем,  

- учителем-логопедом 

- учителем-дефектологом 

- педагогом-психологом 

- социальным педагогом 

 

Содержание 

таблицы 

Формы работы 

Работа с родителями − индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

− показ открытых занятий; 

− подбор и знакомство со специальной литературой по 

заявленной тематике; 

− лекции-выступления на родительских собраниях; 

− систематический контроль над поставленными звуками. 

Работа с 

воспитателем 

 

− индивидуальные и тематические консультации; 

− открытые занятия; 

− подбор и распространение специальной педагогической 

литературы; 

− проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

− разработка индивидуальных программ для развития 

ребёнка; 

− рекомендации по развитию фонематического слуха, 

навыки звукового анализа и синтеза; 

− занятия по заданию логопеда на закрепление речевого 

материала; 

− упражнения по развитию внимания, понятий, 

логического мышления. 

Работа с 

музыкальным 

руководителем 

 

− музыкально-ритмические игры;  

− упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти;  

− этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

− игры-драматизации. 
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Работа с 

инструктором по 

физической культуре 

− игры и упражнения на развитие общей, мелкой 

моторики;  

− упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

− подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков.  

Работа с педагогом - 

психологом 

- осуществление комплексной индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической  помощи детям. 

- осуществление дифференцированного подхода и оказание 

своевременной психолого-педагогической, коррекционной 

помощи детям с отклонениями в развитии личностных 

качеств и психических процессов. 

- подготовка детей к школе, профилактика школьной 

дезадаптации и снижение тревожности у детей, перед 

поступлением в школу. 

- формирование у педагогов и родителей потребности в 

психологических знаниях. 

−  
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима дня для детей с ЗПР 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности, а также учитывает: 

 построение образовательного процесса в соответствующих возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит 

режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок 

жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные 

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, 

занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 

4–4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже –15 °С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4 лет, а для детей 5– 7 лет–при температуре воздуха ниже –20 °С и 

скорости ветра более 15 м/с.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12–12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится на дневной 

сон. Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. В группах 

компенсирующей направленности  для детей с ЗПР  обязательная часть включает 

в себя деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в физическом 

и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствие с индивидуальными  образовательными маршрутами и 

индивидуальными особенностями детей. 

Организация режима пребывания детей 

       Режим  

пребывания детей во второй младшей группе (комбинированной направленности) 

 Режимные моменты Время 

 

1.  Утренний прием детей, игры, совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей  

7.00-8.10 

2.  Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 -8.40 

4.  Игры. Свободное общение детей 

Подготовка к ООД 

8.40-9.00 
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5.  Организованная образовательная деятельность (ООД): 

образовательные ситуации (по подгруппам) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

6.  Игры и свободное общение детей 

Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа 

9.40-10.00 

7.  Подготовка к прогулке. Прогулка: совместная и 

самостоятельная деятельность 

10.00-11.30 

8.  Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед 

11.30-12.35 

9.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

10.  Подъем. Гимнастика после сна 

Воздушные, водные и гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

11.  Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

12.  Организованная образовательная деятельность (ООД): 

образовательные ситуации (по подгруппам)/  

Игры. Свободное общение детей. Индивидуальная работа 

15.40-16.10 

13.  Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

воспитателя и детей  

Общение по интересам и выбору детей  

16.10-16.40 

 

 

14.  Подготовка к прогулке. Прогулка 

Уход детей домой 

 

16.40-17.30 

   

 

Режим  

пребывания детей в средней группе (комбинированной направленности) 

 Режимные моменты Время  

 

1.  Прием детей, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность, игры. Индивидуальная 

работа.  

Утренняя гимнастика 

    7.00 - 8.10 

 

 

 8.10-8.20 

2.  Гигиенические процедуры 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 8.20-8.45 

3.  Игры. Свободное общение детей 

Подготовка к ООД 

 8.45-9.00 

4.  Организованная образовательная деятельность   9.00-10.00 

5.  Игры, свободное общение детей   10.00-10.10 

6.  Подготовка к прогулке, прогулка   10.10-11.45 

7.  Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду.Обед  

  11.40-12.30 

8.  Подготовка ко сну, сон  12.30-15.00 

9.  Подъем. Гимнастика после сна 

Закаливающие и гигиенические процедуры 

 15.00-15.20 

10.  Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 

11.  Самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность воспитателя и детей. Общение по 

интересам и выбору детей 

 15.40-16.30 
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12.  Подготовка к прогулке. Прогулка 

Уход детей домой 

 16.30-17.30 

   

 

Режим  

пребывания детей в старшей  группе комбинированной направленности  

 Режимные моменты    Время 

 

1. Прием, игры, самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность. Артикуляционная гимнастика. Индивидуальная 

работа. 

 

7.00-8.30 

 

 

8.20 – 8.30 
 Утренняя гимнастика 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -  8.50 

3. Игры. Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.50 -  9.00 

4. Организованная образовательная деятельность 9.00 - 10.10  

(11.00) 

5. Подготовка к прогулке.  

Прогулка (наблюдения, познавательная, игровая и трудовая 

деятельность, совместная и самостоятельная деятельность) 

Индивидуальные занятия 

10.10 (11.00) –  

12.15) 

6. Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед 

12.00 (12.15)  

12.15 -12.40 

7. Подготовка ко сну  

Воздушные, водные и гигиенические процедуры перед сном. 

Дневной сон 

12.40-15.00 

8. Пробуждение. Гимнастика после сна.  

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.00-15.40 

 Подготовка к полднику, полдник  

9. Логочас. Самостоятельная и совместная деятельность. Детские 

творческие объединения. 

Прогулка, уход домой 

15.40-16.30 

 

16.30-17.30 

   

   

     
 

Режим  

пребывания детей в подготовительной группе комбинированной направленности 

 Режимные моменты Время 

 

1.  Прием, игры, самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа.  

7.00-8.20 

 

 

8.20-8.30 
 Артикуляционная гимнастика.  

Утренняя гимнастика     

2.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 
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3.  Подготовка к организованной образовательной 

деятельности. 

8.55-9.00 

4.  Организованная  образовательная деятельность 9.00- 11.00  

5.  Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, 

познавательная, игровая и трудовая деятельность, 

совместная и самостоятельная деятельность) 

11.00  – 

12.15 (12.20) 

6.  Возвращение. Подготовка к обеду, обед 

 

12.15 (12.20)-

12.45  

7.  Подготовка ко сну 

Воздушные, водные и гигиенические процедуры перед 

сном. Дневной сон 

12.45-15.00 

8.  Пробуждение. Гимнастика после сна.  

Закаливающие и гигиенические процедуры. 

15.00-15.40 

 Подготовка к полднику, полдник  

9.  Самостоятельная и совместная деятельность.  

Детские творческие объединения. Логочас. Индивидуальная 

работа.   

Прогулка, уход домой. 

15.40-16.30 

 

 

16.30-17.30 

 

 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня  в старшей группе 45 минут. В 

середине времени, отведенной на непрерывную образовательную деятельность,  

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. На прогулке два раза в 

неделю планируется обучение спортивным играм и упражнениям. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для детей с ЗПР 

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая 

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и 

применять личностно-ориентированные технологии обучения. Развивающая среда 

в группе помогает реализации основополагающего принципа программы: ребенок 

учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия 

с окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с 

традиционного непосредственного обучения (четкой организации и проведения 

игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного 

взрослого опыта, на опосредованное обучение – через организацию такой 

образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 

эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 
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Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли 

делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляет возможности для проявления и для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно 

обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая 

личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная 

развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир 

и в конечном итоге - учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует 

навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это 

позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный 

стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного 

роста каждого ребенка.  

Оснащение групп в соответствии с задачами образовательной работы в 

детьми представлено в таблице. 

 

 

Задачи работы Вид 

помещений 

Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное 

развитие 

Игровые 

комнаты 

групп 

 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровые 

комнаты 

групп 

 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции). 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.). 

Материалы, учитывающие интересы  

мальчиков и девочек. 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые 

комнаты 

групп 

 

Объекты для исследования в действии 

(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.). 

Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты). 

Нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.). 

Развивающие игры с математическим 

содержанием 

Домино, шашки, шахматы. 

- формирование Методически Образно-символический материал 
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первичных 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

й кабинет 

Игровые 

комнаты 

групп 

 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, 

слайд-шоу различной тематики) 

Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

- развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

Методически

й кабинет 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Кабинеты 

специалистов 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Методически

й кабинет 

Все 

помещения 

групп 

Музыкальны

й зал 

Участок 

учреждения 

 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных 

произведений 

Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
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- развитие 

литературной речи 

 

 

- приобщение к 

словесному 

искусству 

 

 

Игровая деятельность 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Участок 

учреждения 

 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все 

пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все 

помещения 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Поликлиника» и др.) 

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

патриотических 

чувств,  

Игровые 

комнаты всех 

групп 

 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 
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Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

Все 

пространство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и пр.) 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

- приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

 

 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Участок 

детского сада 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки»)  
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Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми по ОО 

«Безопасность» 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность») 

Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

- конструктивная 

деятельность 

Методически

й кабинет 

Игровые 

комнаты 

групп 

 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе) 

Все 

помещения 

групп 

Музыкальны

й зал 

Участок 

учреждения 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования 

из бумаги 
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Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Профессии», 

«Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Музыкальны

й зал 

Игровые 

комнаты 

групп 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов 

детской филармонии 

 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Изобразительная деятельность 

- развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Участок 

учреждения 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

- развитие детского 

творчества 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 
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матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Методически

й кабинет 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

Двигательная деятельность 

- развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурн

ый зал 

Музыкальны

й зал  

Игровые 

помещения 

групп  

Участок 

учреждения  

 

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и 

т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

 

 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурн

ый зал 

Музыкальны

й зал 

Игровые 

помещения 

всех групп  

Участок 

учреждения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и 

др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и 
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 т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Карусели 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

- воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все 

помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все 

помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 
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- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

 

3.3. Методические материалы и средствами обучения и воспитания 

детей с ЗПР 
Большая роль в эффективности качества  воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится  материально-техническому обеспечению ДОУ 

и оснащённости образовательного  процесса. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды  ДОУ  

соответствуют  санитарно-гигиеническим требованиям. В нашем детском саду 

созданы все условия  для полноценного развития  детей. Детский 

сад представляет собой уютное и светлое помещение,  где созданы и создаются 

все условия для   благоприятного пребывания   детей. Работа всего персонала  

направлена на создание комфорта, уюта, положительного  эмоционального 

 климата  воспитанников. Во всем, что делается  в детском саду, чувствуется 

любовь и душевная забота сотрудников о своих воспитанниках.  

В детском саду оборудованы  

Репина 29 

Помещения: 

•  музыкальный зал - 1 

• физкультурный зал - 1  

• медицинский блок - 1 

• логопедический кабинет - 1                               

• кабинет педагога-психолога и дефектолога - 1 

•  пищеблок - 1  

• прачечная – 1 

• бассеин - 1 

Шмидта 6 

Помещения: 

•  музыкальный зал - 1  

• физкультурный зал - 1  

• медицинский блок - 1 

• логопедический кабинет - 1                               

• кабинет учителя-дефектолога /сенсорная комната - 1 

• кабинет педагога-психолога - 1 

•  пищеблок - 1  

• прачечная - 1 

• методический кабинет – 1 

• библиотека – 1 

• образовательный центр «Лего - центр» -1 

Озерная 26 

•  музыкальный зал - 1  

• физкультурный зал - 1  

• медицинский блок - 1 
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• логопедический кабинет - 1                               

• кабинет учителя-дефектолога /кабинет педагога-психолога - 1 

•  пищеблок - 1  

• прачечная - 1 

• методический кабинет – 1 

 

Структурное  подразделение 

• музыкальный зал /физкультурный зал - 1  

• логопедический кабинет/             

 /кабинет учителя-дефектолога /кабинет педагога-психолога - 1 

•  пищеблок - 1  

• прачечная - 1 

• методический кабинет – 1 

• Лермонтова 189 

Помещения: 

•  музыкальный зал - 1  

• физкультурный зал - 1  

• медицинский блок - 1 

• логопедический кабинет - 1                               

• кабинет учителя-дефектолога /сенсорная комната - 1 

• кабинет педагога-психолога - 1 

•  пищеблок - 1  

• прачечная - 1 

• методический кабинет – 1 

• библиотека – 1 

• образовательный центр «Лего - центр» -1 

 

В детском саду функционируют кабинеты учителей-логопедов:  

Зеркала, комплект зондов, соски, шпателя, спиртовые салфетки, вата. 

• Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

• Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам 

• Сюжетные картинки для работы над фразой. 

• Пособия и игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого 

дыхания. 

• Пособия для развития зрительной памяти. 

• Пособия для развития фонематического слуха. 

• Картотека предметных картинок, для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

• Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

• Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

• Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

• Слоговые таблицы. 

• Игры и пособия для подготовки к обучению грамоте. 

 кабинеты педагогов – психологов,  учителя – дефектолога: 



100 

-дидактические игры для познавательного и социально – коммуникативного 

развития; 

-сенсорный стол; 

- пособия  и игрушки для обыгрывания этюдов, игровых упражнений и пр.; 

- песочный стол -2 шт; 

- прозрачный мольберт -1 шт; 

- картотеки игр на развитие познавательных процессов, снятие тревожности, 

развитие эмпатии, мимики, коммуникативных способностей и пр. 

-настольно – печатные игры для развития познавательных процессов, 

временных представлений, эмоционально – волевой сферы; 

- пальчиковые краски, кисти, гуашь, маркеры, фломастеры, карандаши, 

пластилин 

- игрушки – забавы (механические, заводные) 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены.  

В ДОУ для обеспечения образовательного процесса имеются технические 

средства обучения:  

• Мультимедийный проектор, экран – 1 

• Музыкальный центр - 1 

• Магнитофон – 5 

• Фортепиано – 1 

• Ноутбук – 2 

• Принтер –  

• Компьютер стационарный – 4 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда: 

- инициирует познавательную и творческую активность детей; 

- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности; 

- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности. 

Развивающая   среда  в  группах  построена  с  учетом  возрастных  

особенностей,  интересов   детей.  Групповые  комнаты,  включающие  игровую, 

 познавательную  и  обеденную  зоны оборудованы  согласно  санитарных   

правил  и  нормативов.   

При создании предметно развивающей среды учтены возрастные, 

индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, современными 

 информационными  стендами.   

Предметная  среда  всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого  и достаточного»  для  каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

 саморазвития, социализации и коррекции. В детском саду уделяется особое 

внимание эстетическому оформлению помещений, так как среда играет большую 

роль в формировании личностных качеств дошкольников.  

Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы 

окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. 

Мебель и игровое оборудование подобраны  с учетом  санитарных  и 

 психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для 



101 

самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности. Предметно-развивающая  среда в группах постоянно обновляется, 

пополнена достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного 

дидактического материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-

ролевых игр, в каждой группе имеются  уголки  изодеятельности, 

 театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные уголки для 

самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать 

педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического 

и экологического воспитания детей.  

Для занятий с детьми в спортивном зале имеется современное оборудование: 

гимнастическая стенка, маты, тренажеры, обручи и мячи разных размеров,  

скакалки, гантели и многое другое.  

Учебно-методическое обеспечение  

1. Система работа со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Программно – методическое пособие / Под общей редакцией Т.Г. 

Неретиной. - М.:Баланс, Изд. Дом РАО, 2006. 

2.  Корепанова М.В.  Познаю себя. Методические рекомендации к 

образовательной программе социально – коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста/М.В. Корепанова, Е.В. Харламова. – Изд. 2-е, доп. – 

М.: Балансс, 2016. – 352 с. 

3. Занятие для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст/авт.-сост. Н.В. Ротарь, т.В. Карцева. –Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: методкнига. – 153 с. 

4. Занятия с детьми 3 -7 лет по развитию эмоционально – коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии/авт. – сост. М. А. 

Федосеева. –Волгоград: Учитель, 2016 . 

5. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятия. Картотека игр. – 

СПб. :ООО «Издательство «Детство – пресс», 2011. 

6. Игротренинки с использованием сенсорных модулей. Старшая и 

подготовительная группы / авт. – сост. М.В. Янчук. – Волгоград : Учитель, 

2013. 

7.  Чернецкая Л. В. Психологические игры и тренинги в детском саду – Ростов 

н /Д: Феникс, 2005. 

8. Коррекционно – развивающие занятия с детьми 5-7 лет. 

Полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной комнаты. 

Сказкотерапия.  Игротерапия/ сост. Т.В. Селищева. – Волгоград: Учитель, 

2014. 

9. Коганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми : в 2 ч. Ч. 2/ В. 

Колганова, Е. Пивоварова, С. Колганов, И. Фридрих. – М. : АЙРИС – пресс, 

2015. 

10.  Коганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми : в 2 ч. Ч. 1/ В. 

Колганова, Е. Пивоварова, С. Колганов, И. Фридрих. – М. : АЙРИС – пресс, 

2015. 

11.  Развиваем мелкую моторику/ Ткаченко Т.А.; - М.: Эксмо, 2010. 
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12.  Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников: Конспекты занятий. – М.: ООО «Национальный книжный 

центр», 2013. 

13.  Колос Г.Г.  28 занятий для преодоления неуверенности  и тревожности у 

детей 5-7 лет. – М.: АРТКИ, 2014. 

14.  Алябьева  Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

15.  Картушина  М.Ю. Коммуникативные игры   для дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Издателство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2013. 

16.  Микляева Н.В. Работа педагога – психолога в ДОУ: методическое пособие/ 

Н.В. Микляева, Ю. В. Микляева. – М.: Айрис – пресс, 2005. 

17.  Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога детского 

образовательного учреждения – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

18.  Урунтаева Г.А. Диагностика психологических  способностей дошкольника. 

– 2-е изд., стереотип. - М.:  Издательский центр «Академия», 1999. 

19.  Сборник тестов и развивающих упражнений. Составители М.Н. Ильина, 

Л.Г. Парамонова, Н.Я. Головнева- СПб.: «Дельта», 1997. 

20.  Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: 

Для занятий с детьми 5-7лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

21. Настольная книга практического психолога. Ч.2 Е.И.Рогова: «Издательство 

ВЛАДОС-ПРЕСС», 2001. 

22. Работа педагога-психолога в ДОУ. Микляева Н. В., Микляева Ю. В. М.: 

Айрис- пресс, 2005.  

23. Коррекционно -развивающие занятия в средней группе. В.Л.Шарохина: 

М.Книголюб, 2005.  

24. Коррекционно-развивающие занятия в старшей  группе. В.Л.Шарохина: 

М.Книголюб, 2005. 

25. Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник» Т.Э.Токаева: Москва, издательство «ТЦ Сфера», 2015. 

26. Технология физического развития детей 3-4 лет «Будь здоров, 

дошкольник» Т.Э.Токаева: Москва, издательство «ТЦ Сфера», 2016. 

27. Технология физического развития детей 4-5 лет «Будь здоров, 

дошкольник» Т.Э.Токаева: Москва, издательство «ТЦ Сфера», 2017. 

28. Технология физического развития детей 5-6 лет «Будь здоров, 

дошкольник» Т.Э.Токаева: Москва, издательство «ТЦ Сфера», 2017. 

29. Технология физического развития детей 6-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник» Т.Э.Токаева: Москва, издательство «ТЦ Сфера», 2018. 

30. Методика физического воспитания детей с проблемами в развитии 

А.А.Наумов, Т.Э.Токаева: Пермь, 2012. 

 

    3.4. Кадровые условия   

     Повышение педагогической компетентности  осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, система непрерывного 

образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары,  

стажировочные площадки,   самообразование, взаимопосещение, и другое). 
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     В  педагогическом коллективе поддерживаться положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для  слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, 

распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 

достижений.  

    Непосредственную реализацию  коррекционно-образовательной программы 

учитель-дефектолог (ведущий специалист),  

-логопед,  

-психолог,  

 

по ФИЗО,  

 

       Старший воспитатель (методист) обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной 

программой, обеспечивает организацию деятельности специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение  ребёнка с ОВЗ, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции специалистов, а также 

организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными 

партнёрами.  

   Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы 

воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности, проведения групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности (НОД).     

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальные 

занятия с детьми.  

    Во второй половине дня по заданию специалиста воспитатель развивает 

мелкую моторику воспитанников через организацию продуктивных видов 

деятельности: конструирования, рисования, лепки и аппликации. Много внимания 

уделяется развитию общей моторики: организуются подвижные игры и игры с 

правилами.  

    Все это обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала, 

рекомендованного учителем дефектологом и учителем-логопедом в разных видах 

деятельности детей и в различных ситуациях.  

     Учитывая структуру нарушения при ЗПР (когнитивная недостаточность),  

занятия дефектолога включаются в расписание НОД. К ним относятся занятия по 

формированию картины мира, формированию элементарных математических 

представлений.  

     Учитель-дефектолог реализует следующие направления: формирование 

целостного представления о картине мира с учетом возрастных и специфические 

особенностей развития детей с ЗПР. 

   Особое внимание уделяется формированию элементарных математических 

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых 

психических функций и мышления, по преодолению недостатков планирования 

собственной деятельности и самоконтроля.  
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    Учитель-логопед работает по системе логокабинета (логопункт). Задачи по 

преодолению нарушений речевого развития перераспределяются между 

учителем-логопедом и учителем-дефектологом.  

    Учитель-логопед выполняет работу по преодолению недостатков звучания речи 

(звукопроизношения и слоговой структуры слова) Учитель-логопед совместно  с 

учителем-дефектологом осуществляют работу по образовательной области  

«Речевое развитие «, а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с их рекомендациями. Основная 

функция логопеда - коррекция недостатков фонематической,  произносительной и 

лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных 

занятий.   

      Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается 

диагностической работы. Психолог обязательно включается в работу консилиума 

привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования и наблюдений за 

наиболее сложными детьми. При поступлении детей психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляет скрининг – диагностику для 

выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Как 

правило, это воспитанники, испытывающие трудности в период адаптации, дети с 

повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, т.е. те, у 

которых отклонения  затрагивают преимущественно – эмоционально-личностную 

сферу.  

     Из таких детей формируются специальные малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий. По запросу (родителей, педагогов) проводится  

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. Откликаясь на 

запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное 

обследование и разрабатывает соответствующие рекомендации. Осуществляет  

консультирование родителей. Таким образом, в коррекционной работе  психолога 

приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Психологическая 

диагностика  направлена на выявление негативных личностных и поведенческих 

характеристик, на определение факторов, препятствующих развитию личности 

ребенка, выявление  «зоны ближайшего развития «, определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения.      

Перед психологом  стоит задача  преодоления недостатков 

социальнокоммуникативного социального развития,  оказания различного рода 

психологической помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка.  Важным 

направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 

просвещение педагогов и родителей,  направленное на разъяснение проблем 

развития как категории детей с ЗПР в целом, так и каждого ребенка, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс.   

    На этапе подготовке к школе психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами консилиума 

разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно 

образовательного маршрута ребенка.  
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     Особую роль в реализации коррекционно – педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано 

с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. 

Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них 

замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети 

соматически ослабленные.  

     Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного 

дыхания, координации речи и движения.  

    Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы 

голоса. Особое значение отводится первичной диагностике в начале учебного 

года, результаты этого этапа заносятся в соответствующий раздел диагностико – 

эволюционной карты ребенка. Они обсуждаются с педагогами, консультирование 

которых является еще одним направлением работы психолога. Сложность 

психологической структуры задержки психического развития в дошкольном 

возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми.   

Учитывая то, что учитель – дефектолог в своей работе основное внимание уделяет 

развитию познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует 

сделать на коррекции недостатков эмоционально – волевой сферы, формировании 

произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных 

компетенций и представлений,  межличностных отношений.  

    В инклюзивных формах образования -  при включении в Группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья также могут быть привлечены 

дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию. Специалисты реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют 

и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;  - проектную: на 

основе реализации принципа единства диагностики и  коррекции разрабатывают 

программу коррекционной работы как для группы, так и  для каждого ребенка; - 

сопровождающую, коррекционно-развивающую  реализуют Программу как с 

группой, так и индивидуально; - мониторинговую, аналитическую: анализируют 

результаты реализации индивидуальных программ коррекции и корректируют их 

содержание на каждом этапе;   

    Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционной работы.  Распределение функций педагогов при 

реализации задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО.  В 

работе по образовательной области  «Познавательное развитие « участвуют 

учитель-дефектолог,  воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

учитель дефектолог решает задачи познавательного развития, способствует 

развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и 

творческой активности.   Воспитатели, дефектолог  и педагог-психолог работают 
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над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий. Важным направлением является формирование 

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

свойствах и отношениях объектов, об особенностях  природы нашей планеты, о 

многообразии стран и народов мира.   

    Учитель-дефектолог и учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и этапа 

коррекционной работы. Основными специалистами в области  «Социально-

коммуникативное развитие «  выступают воспитатели, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные педагоги и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог 

способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. 

Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 

самосознания. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в организованных образовательных ситуациях, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями.  В образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие « принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по  

логопедической ритмике. Работу в образовательных области  «Физическое 

развитие « осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор 

по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

    Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционнй работы 

является взаимодействие с  родителями воспитанников по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и 

познавательных недостатков.  Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов 

и специалистов, можно предложить следующую модель их  взаимодействия:  

     Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом  и 

педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и уровня 

освоения основной общеобразовательной программы. Педагогическим 

коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности 

детей, намечаются пути коррекции. 
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 Краткая презентация Программы 

       Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития МАДОУ «Детский сад № 

39» МО «ЛГО» (далее – АООП ДО) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

      Программа включает 4 основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный и краткая презентация Программы. Целевой раздел включает в 

себя Пояснительную записку, в которой определены цели и задачи программы.        

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации АООП клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития.  

      В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию АООП и механизмы ее адаптации; представлены структурные 

компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной 

деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры АООП и планируемые результаты 

ее освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно- 

образовательной деятельности педагогов.  

        Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; а также содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития) является 

неотъемлемой частью АООП ДО. Она реализуется во всех образовательных 

областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия. Программа реализуется в группах комбинированной 

направленности.  

         Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее 

материально-техническое и методическое обеспечение; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим 

дня. 


