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Введение 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 
психического развития ― является нормативным документом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Березовская средняя общеобразовательная школа№10 
(дошкольные группы) (в дальнейшем – МБОУ), определяющая рекомендуемые федеральным 
государственным образовательным стандартом структуру, объем и содержание образования, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности. 

В Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 
задержкой психического развития используются следующие сокращения: 

 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение, 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования,  

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования, 

АОП ДО – адаптированная образовательная программа дошкольного образования,  

ИПР – индивидуальная программа развития,  

ИП КРО – индивидуальная программа коррекционно-развивающего обучения,  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья, 

 ЗПР – задержка психического развития,  

ЗПРР - задержка психо-речевого развития. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) для детей с задержкой психического 
развития (далее ЗПР) является программным документом в группах комбинированной и 
компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования. 

АОП ДО самостоятельно разрабатывается и утверждается приказом директора МБОУ, в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП ДО составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО);   

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» от 30.08.2013 года №1014;    

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённые постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

Конвенция о правах ребёнка. 

Примерная адаптированная основная программа дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

   Устав МБОУ Березовская СОШ №10. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР (далее - 
Программа) с требованиями ФГОС дошкольного образования с учётом  образовательной 
программы дошкольного образования, ПООП ДО на основе  Основной образовательной программы 
дошкольного образования Программа «От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой- М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 
• в качестве методического комплекса использованы:  
 «Программа 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.:ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  
Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет, срок освоения программы 2 
года.  

 

АОП ДО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 
которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

АОП - образовательная программа, адаптированная для обучения детей с задержкой 
психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Ребѐнок с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в 
психофизическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 
возраста, имеющих задержку психического развития, и представляет собой коррекционно-
развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-
волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого 
ребенка, его оздоровление. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение 
вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, 
необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. Это 
достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-
развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента, 
а также — реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с включением 
синхронного выравнивания психического и речевого развития детей. 

АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для воспитанников, 
имеющих задержку психического развития. 

1.1.1.Цели, задачи и направления деятельности по реализации АОП  

Цель АОП: организация коррекционно-развивающей работы в ДОО с детьми с задержкой 
психического развития в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями, 
предусматривающей комплексное взаимодействие всех специалистов и родителей дошкольников, 
направленная на повышение уровня психофизического развития ребенка (интеллектуального, 
эмоционального, социального). 

Задачи: Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в 
условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психического развития; 

Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка;  

Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 
продуктивной, трудовой); 

Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии. 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) определяет содержание и 
организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с задержкой психического 
развития и направлена на коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений, 
имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер; формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, обеспечение 
помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического развития 
в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 
программы, возможно лишь в условиях комплексного подхода к воспитанию и образованию, 
тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного учреждения, а также при участии 
родителей в реализации единых требований к работе с детьми.  
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию АОП ДО. 

АОП основывается на онтогенетическом принципе, который учитывает уровень двигательного, 
когнитивного, речевого и эмоционально-личностного развития ребенка. Кроме того, АОП имеет в 
своей основе следующие принципы: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка; принцип ранней педагогической помощи; 

принцип педагогического оптимизма, опирающийся на «зону ближайшего развития» ребенка; 
принцип коррекционно-компенсирующей направленности; 

принцип социально-адаптирующей направленности; принцип деятельностного подхода; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка; принципы взаимодействия и координации между 
специалистами; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 
приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; принцип 
систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи и усложнения учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 
групп во всех пяти образовательных областях; принцип сотрудничества с семьѐй. 

 
1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика ребѐнка, имеющего задержку психического 
развития. 
 
Дети с задержкой психического развития представляю собой неоднородную группу. Этиология ЗПР 
связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 
неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органической 
недостаточностью центральной нервной системы резидуального или генетического характера (Ю. 
Г. Демьянов, В. В.Лебединский и др.). 
 
Выделены следующие типы ЗПР: 
 
— по типу конституционального (гармонического) психического и психофизического 
инфантилизма; 
— соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и инфантилизма); 

— психогенного происхождения (патологическое развитие личности по невротическому типу, 
психогенная инфантилизация); 

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

ЗПР — это психолого-педагогическое определение одного из распространенных отклонений 
психофизическом развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме дизонтогенеза, для которой 
характерен замедленный темп созревания психических структур. Данная популяция детей 
отличается гетерохронностью проявлений отклонений в развитии, различной степенью их 
выраженности, а также разным прогнозом последствий. 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с 
сохранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших психических функций часто 



7 
 

сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних случаях у детей страдает 
работоспособность, в других — произвольность в организации деятельности, третьих — 
мотивация познавательной деятельности и т. д. Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное 
нарушение, при котором страдают разные компоненты психической и физической деятельности. 

При ЗПР могут наблюдаться первичные нарушения как отдельных структур коры головного 
мозга, так и в различных сочетаниях. При этом глубина и степень повреждений и незрелости 
структур может быть различной. Именно этим и определяется многообразие психических 
проявлений, встречающихся у детей с ЗПР. Разнообразные вторичные наслоения еще более 
усиливают внутригрупповые различия. У детей с ЗПР отмечаются различные эти 
опатогенетические варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут 
быть: низкий темп психической активности (корковая незрелость); дефицит внимания с 
гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); вегетативная лабильность на фоне 
соматической ослабленности (в силу незрелости или вследствие ослабленности самой 
вегетативной системы на фоне социальных, экологических, биологических причин); вегетативная 
незрелость (как биологическая ослабленность организма); энергетическое истощение нервных 
клеток (на фоне хронического стресса) и др. Определение «задержка психического развития» 
используется также для характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически 
запущенных детей. В этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются 
культурная депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: 
нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, недостаточностью 
кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. Имеются указания на 
генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений отдельных корковых функций 
и инфантильных черт поведения. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в 
замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают 
ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 
недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, 
преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, 
социальной и коммуникативной компетентности. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 
психический и психофизический инфантилизм): 

на первый план в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной 
незрелости. Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции 
и т. п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 
«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети 
проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, эта деятельность для них наиболее 
привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности 
затрудняют социальную адаптацию. При гармоническом психическом инфантилизме незрелость 
психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом 
инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются специфическими 
особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и 
медицинскими средствами. У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается 
наследственно обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, 
праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 
межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др. 

Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с хроническими 
соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Именно эти причины 
вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций детей, замедляют формирование 
навыков самообслуживания, негативно сказываются на формировании предметно-игровой, 
элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР соматогенного типа характерны явления 
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стойкой физической и психической астении, что приводит к снижению работоспособности и 
формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР 
данного генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает 
вторичная инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе 
со снижением работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 
возрастного уровня развития. 

Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении и длительном 
воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-
психической сфере, что приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 
патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый план 
выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, 
несформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с 
трудом овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них 
отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающем миром: не сформированы навыки 
общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или 
малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти 
проблемы не носят органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок 
этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях 
депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном плане семьях 
и т. п.), дети беспризорники. 

Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны выраженные 
нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при данном 
варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени повреждения ряда психических 
функций. В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 
инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность 
эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной 
деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается 
недостаточная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических 
функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей; 
2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями 
корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные 
нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля познавательной 
деятельности. 
 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: в 
первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено контроля и звено 
программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками всеми 
видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, 
познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. Дети не проявляют устойчивого 
интереса, их деятельность недостаточно целенаправлена, поведение импульсивно. 

1.1.4. Описание индивидуальных особенностей ребѐнка, имеющего задержку психического 
развития 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. В 
зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 
психогенного), задержка психического развития дает разные варианты отклонений в 
эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности. Этиология ЗПР связана с 
конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 
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неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органической 
недостаточностью центральной нервной системы генетического характера воспитания. 
           Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном темпе 
психического развития. При задержки психического развития конституционального 
происхождения в структуре нарушений выступают признаки эмоциональной и личностной 
незрелости. Для детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 
В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов формирования 
ЗПР: 
1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально – волевой 
сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 
2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 
цереброастенических состояний. 
При задержке психического развития имеет место неравномерность формирования психических 
функций, причем отмечается как повреждение, так и недоразвитие отдельных психических 
процессов. 
Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического развития: 
повышенная истощаемость и в результате нее низкая работоспособность, незрелость эмоций, 
слабость воли, психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и 
представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков 
интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность полностью не сформирована. Восприятие 
характеризуется замедленностью. У этих детей страдают все виды памяти, замедлено восприятие 
отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания.  
Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Внимание 
неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в 
процессе деятельности.              При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 
представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы 
основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, недостаточную 
целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, преобладание 
игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и 
коммуникативной компетентности. 
Возраст 5-6 лет 
             Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 
особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 
движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности 
движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 
неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 
чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно высоком среднем 
уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; 
большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы 
ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, 
шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с 
ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню 
двигательного развития 
нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в пространстве все дети 
не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко 
приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 
               Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 
выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. 
Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 
Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев 
рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с 
интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. Особенности эмоциональной 
сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные 
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проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается 
выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых 
ситуациях. 
              Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 
взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 
взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 
постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно 
идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 
деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, 
дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и 
непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и 
занятиях физкультурой. В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью 
чаще всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи 
взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во 
взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. Многие 
проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания 
сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически все 
неорганизованны. 
              Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 
самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не 
владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. Младший дошкольник с 
проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к игрушкам или на короткое время 
его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей характерным 
является многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не 
сопровождающееся эмоциональными реакциями.  
            Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 
преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками без 
учета их функционального назначения. Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает 
появляться интерес к предметам, игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и 
отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: замедленность, 
фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 
дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо 
информированы: не знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют 
способами действий с ними и не стремятся к их познанию и использованию. Их действия с 
предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических 
(постукивание и бросание предметов на пол и т.п.). 
            Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 
случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной 
речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной 
отсталостью четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых 
высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно 
активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, 
контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не 
сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего 
характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть 
несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, 
алалия). Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, 
движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 
отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т.д.          Мышление детей с 
интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноценного чувственного 
познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать 
задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия 
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проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом 
есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. 
Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи. 
Возраст 6-7 лет 
           У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, 
ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения 
основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности 
движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность 
движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений 
частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а 
стремление к ее удовлетворению большинство. 
          У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают 
ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей с 
задержкой психического развития появляется внеситуативно - познавательная форма общения. С 6 
лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, 
и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 
эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 
полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление заниматься 
более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, 
рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 
эмоциональные реакции и пробуждают активность. 
          На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 
появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 
терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 
Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 
предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 
познавать и использовать. 
           Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 
навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном 
самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками.  
           К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью 
взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 
некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 
самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, 
способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к 
процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. К 5 
годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и образцу. 
К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя выполняют 
постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают 
в одиночку или с участием сверстников. 
           После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 
предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 
эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 
изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно- 
двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых 
действий и их результатов. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми с ОВЗ АОП ДО 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 
форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 
Организации, реализующей Программу. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 
К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

• игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается 

         разрешать конфликты; 
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
       владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
       управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

• склонен наблюдать, экспериментировать. 
•  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; 
• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания математики, истории и т.п.;  
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• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Речевое развитие  
Ребёнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 
эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребёнок эмоционально стабилен; пассивный 
словарь ребёнка соответствует возрастной норме; ребёнок может показать по просьбе взрослого 
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показывать на предложенных 
картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определённой 
геометрической формы, обладающие определёнными свойствами; понимает различные формы 
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 
отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 
оппозиционные звуки несмешиваемые в произношении, так смешиваемые в произношении; 
уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребёнок безошибочно называет 
по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 
изображенные на картине; не допускает ошибок при названии действий, изображённых на 
картинах; называет основные оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 
развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребёнок 
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 
единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
числительные «2и 5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детёнышей животных; уровень развития связной речи 
практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 
текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 
описательный рассказ по данному или коллективному плану; составляет рассказ по картине по 
данному или коллективно составленному плану;  
знает и умеет выразительно составлять стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 
структуру слов; объём дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса 
и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузы в речи  нормальные. Ребёнок употребляет основные 
виды интонации; ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 
начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 
синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие  

Ребёнок различает и соотносит основные оттеночные цвета, различает предложенные 
геометрические фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, сзади, впереди, 
слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 
картинку из 4-х-6-ти частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 
изображения; ребёнок знает названия плоских и объёмных геометрических форм (круг, квадрат, 
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует 
в деятельности; ребёнок знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 
жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, чёрный; различает 
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параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 
анализ объектов, называет целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 
создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 
пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счёта в 
пределах пяти; у ребёнка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 
животные, рыбы, птицы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребёнок 
умеет обобщать предметы по определённым признакам и классифицировать их; умеет 
устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 
доставать птенцов из гнёзд, ломать ветки деревьев и т.п.  
Социально - коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 
проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 
сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 
поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 
разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя, 
фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в 
какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 
помогает готовить материалы и оборудования для совместной деятельности, а потом помогает 
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 
продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названия профессий, 
трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость трудов взрослых.  
 
Художественно - эстетическое развитие  
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 
высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения 
по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 
знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 
композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 
состояния; в ленку создает образы знакомых предметов и персонажей; в аппликации создает 
композиции их вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, 
узнает их, эмоционально реагирует на них, умеет в движении передавать характер музыки, 
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 
произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 
инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  
Физическое развитие  
Общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с возрастной нормой, все движения 
выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 
ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 
прыгнуть в длину с места на 60 см, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из – за 
головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 
равновесие; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет гигиенические 
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 
движения выполняются в полном объеме и точно, синкенезии отсутствуют; артикуляторная 
моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 
синкенезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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 Планируемые результаты коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи в средней группе детей с ЗПР: 

Знать и называть изученные растения; домашних и диких животных и их детенышей. 

Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Называть знакомые предметы, выделять признаки и называть их (цвет, форма, величина). 
Узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и поддержания 
порядка. 

Узнавать ярко выраженные эмоциональные состояния (смеется, радуется, плачет) людей . 

Уровни освоения раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи». Средняя группа детей с ЗПР ( 5 лет). 

1. Мир природы (родная природа, растения, животные) 
 

Низкий. Ребенок показывает отдельные объекты природы, но не называет. Конкретные признаки 
не выделяет. 

Средний. Ребенок показывает объект природы, но называет его не всегда. Замечает самые яркие 
признаки, свойства. 

Высокий. Ребенок показывает и называет объекты, отдельные их части, признаки и свойства. 

2. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 
Низкий: Ребенок не дифференцирует цвета, не знает название основных цветов. Не различает не 
называет геометрические фигуры. Затруднено воспроизведение пространственных отношений, 
особенно по словесной инструкции. 

Средний: Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 
Дифференцирует простые геометрические фигур по подобию, путает их названия. Затруднено 
соотнесение предметов по величине, при наводящей инструкции с заданием справляется. При 
ощупывании предметов отмечается замедленный темп выполнения заданий, допускает ошибки при 
словесном обозначении осязаемых предметов. 

Высокий: Ребенок правильно дифференцирует цвета, знает название основных цветов. Различает 
и называет геометрические фигуры. Умеет соотносить предметы по длине, высоте ширине. Узнает 
бытовые предметы на ощупь. 

3. Знакомство с ближайшим окружением 

Низкий: Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или 
играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, 
составляют его пассивный словарь. Правильно показывает на картинках детей и взрослых, но не 
различает ярко выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых. 

Средний: Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения. Требуются советы 
взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 
Правильно показывает на картинках детей и взрослых, ярко выраженные эмоциональные 
состояния детей и взрослых. 

Высокий: Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с 
помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 
действия для выделения основных качеств и свойств. Различает, узнает и называет детей и 
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взрослых на картинках и в жизни. Показывает и называет их действия. Различает ярко 
выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых 

4. Развитие связной речи 

Низкий. Ребенок лучше понимает речь, связанную с наглядностью, требует повторения 
обращенной к нему речи. Отвечает в общении преимущественно жестом, использует упрощенные 
слова и слова-заменители. 

Средний. Ребенок понимает речь. Отвечает предложениями, но затрудняется в их оформлении, 
часто использует жесты, слова-заменители. 

Высокий. Ребенок понимает речь и свободно пользуется простыми предложениями в разговоре, в 
основном правильно оформляет. 

Планируемые результаты коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и 
экологией в старшей группе для детей с ЗПР (6 лет): 

Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

Называть диких животных, где живут, как добывают пищу 

Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

Называть времена года. 

Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их 
назначение. 

Называть признаки и количество предметов. 

С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, описывать предмет по 
плану, схеме. 

Уровни освоения раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи». Старшая группа детей с ЗПР (6 лет). 

1. Мир природы (родная природа, растения, животные) 
Низкий. Объѐм представлений о растениях и животных незначителен. Ребѐнок знает и выделяет 
совместно со взрослым некоторые признаки внешнего строения, яркие особенности поведения, 
голосовые реакции животных, отдельные части растений. Интерес к природе ситуативный. 

 

Средний. Ребѐнок узнаѐт и называет несколько растений, зверей, птиц, ярких насекомых, 
опираясь на отдельные признаки. Знает признаки живого. 

Высокий. Ребѐнок знает (различает и правильно называет) достаточно большое количество 
растений и животных, их характерные признаки. Правильно определяет их принадлежность 
живым существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого. 

 Развитие пространственного восприятия. Сенсорное развитие. 

Низкий: Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 
Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их названия. Затруднено 
соотнесение предметов по величине. В процессе зрительного и осязательного восприятия 
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наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: преобладают игровые, 
хаотичные действия с предметами. 

Средний: Знает названия цветов, правильно их дифференцирует. При соотнесении сложных форм 
с местом наблюдается значительное число пробующих движений, что указывает на недоразвитие 
ориентировочной основы деятельности. Испытывает существенные трудности при составлении 
сериационного ряда из предметов разной величины. 

Высокий: Знает названия цветов и оттенков. Соотносит с местом геометрические сложные 
фигуры, знает названия основных фигур. Соотносит предметы по величине в убывающем и 
возрастающем порядке (сериационный ряд). При осязательном восприятии тщательно обследует 
фигуры, выделяет наиболее характерные ее части. 

Знакомство с ближайшим окружением 

Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или 
играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их 
качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого по 
использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с 
помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 
действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться предметами в 
соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в 
предметном мире. 

Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и 
материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может объяснить, 
почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка 
характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет 
безопасными способами обращения с предметами ближайшего окружения. 

Развитие связной речи 

Низкий. В общении ребѐнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет формами 
объяснительной речи. Затрудняется в оформлении предложений, помогает себе жестами, словами-
заменителями, от пересказа отказывается. В общение по своей инициативе вступает. Не владеет 
формами вежливого речевого общения. 

 

Средний. Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Пересказывает 
рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. В общение с воспитателями и сверстниками 
вступает, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых форм. Высокий. Ребенок 
пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. Охотно пересказывает 
знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. Инициативен и активен в общении. 

Планируемые результаты коррекционной работы по ознакомлению с окружающим 
миром и развитию речи в подготовительной группе для детей с ЗПР (7 лет): 

Называть времена года, отмечать их особенности.  

Знать о взаимодействи человека с природой в разное время года. 

Иметь представления о животных, их повадках, среде обитания. Распределять 
представителей животного мира по видам. 
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Называть разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. Выделять группы 
предлагаемых растений. 

Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Знать названиеродного города, его достопримечательности 

Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, пересказывать небольшие литературные произведения. 

Уровни освоения раздела программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи». Подготовительная группа детей с ЗПР (7 лет). 

1. Мир природы 
Низкий уровень. Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в 
нужной последовательности. Не знает характерных признаков разных времен года. Отвечая на 
вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?", называет только время года. В 
рисунке не может отразить характерные признаки того или иного времени года. Не выражает 
эстетического отношения к природе. 

Средний уровень. Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их 
нужной последовательности. В основном знает характерные признаки каждого времени года, но 
иногда допускает незначительные ошибки. На вопрос "Какое время года тебе нравится больше и 
почему?" отвечает односложно. В рисунке отражает существенные признаки того или иного 
времени года. Выражает эстетическое отношение к природе. Высокий уровень Ребенок правильно 
называет времена года. Перечисляет их в нужной последовательности. Знает характерные признаки 
каждого времени года. Проявляет творчество, и фантазию при ответе на вопрос "Какое время года 
тебе нравится больше и почему?" По памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного 
времени года. Комментирует свой рисунок. Выражает эстетическое отношение к природе. 

2. Животные 

Низкий уровень. Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей животного 
мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда соотносит представителей фауны 
со средой обитания. Затрудняется назвать характерные признаки. На поставленные вопросы 
отвечать затрудняется, а если и отвечает, то в основном неверно. Средний уровень. Ребенок иногда 
допускает незначительные ошибки при распределении представителей животного мира по видам. 
Не всегда аргументирует свой выбор. В основном соотносит представителей фауны со средой 
обитания. Знает характерные признаки, но иногда допускает неточности в ответах. На 
поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими. 
Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. 

Высокий уровень. Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по 
видам; аргументирует свой выбор. Соотносит представителей фауны со средой обитания. Без 
особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес и 
эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. Знает характерные 
признаки. 

3. Растения 

Низкий уровень Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы. Не 
всегда может выделить группы предлагаемых растений, не может аргументировать свой выбор. 
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Средний уровень Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии  видов растений: 
деревьев, кустарников и цветов. В основном правильно выделяет группы предлагаемых растений, 
иногда затрудняется аргументировать свой выбор. 

Высокий уровень Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, кустарники и 
цветы. Без труда выделяет группы предлагаемых растений. 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий: В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности 
планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с предметами, 
что снижает эффективность их восприятия. Путает названия эталонных геометрических (овал, 
прямоугольник) форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные трудности при составлении 
сериационного ряда из предметов разной величины. 

Средний: Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и зрительного восприятия. 
Знает название неэталонных геометрических форм (овал, трапеция, ромб, прямоугольник) и 
цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет сериационный ряд из 
предметов разной величины. 

Высокий: Правильно различает сложные геометрические формы, указывает на их различие и 
сходство. Успешно использует цвета и формы в процессе конструктивной и изобразительной 
деятельности. 

Знакомство с ближайшим окружением 
Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или 
играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их 
качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого по 
использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с 
помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 
действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться предметами в 
соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в 
предметном мире. 

 

Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и 
материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может объяснить, 
почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка 
характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет 
безопасными способами обращения с предметами ближайшего окружения. 

Развитие связной речи 

Низкий. Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Затруднен 
процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Не 
привлекает свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого. Пересказывает рассказы и сказки 
по вопросам, фрагментарно. 

Средний. Ребѐнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи в 
объяснительной речи. Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. 
Инициативен и активен в общении. 

Высокий: Ребѐнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, задаѐт встречные. 
Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 
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Составляет предложения по демонстрирующим действиям, пересказывает короткие рассказы, 
описывает предметы, составляет рассказы по картинкам и по представлениям на основе 
наглядного материала. 

Планируемые результаты коррекционной работы по развитию элементарных 
математических представлений в средней группе для детей с ЗПР (5 лет): 

Дети должны уметь: сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

считать различные предметы в пределах 5, 

уметь отсчитать заданное количество предметов 

сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 
предметов больше, меньше, одинаково. 

Уровни освоения раздела программы «Развитие элементарных математических 
представлений» в средней группе для детей с ЗПР 

1. Действия с группами предметов 
Низкий. Выделяет некоторые отношения (размер, длина) между группами предметов по 
подсказке взрослого. 

Средний. При определении отношений между группами предметов допускает ошибки, 
исправляет их по просьбе взрослого. 

Высокий. Ребѐнок самостоятельно выявляет отношения между группами предметов (по размеру, 
длине, ширине, толщине) путѐм практического сравнения, зрительного восприятия. Пользуется 
словами: короче, чем:; больше, чем: и т. д. 

2. Свойства предметов (размер) 
Низкий. Ребѐнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на 
вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний. Ребѐнок называет форму предметов, группирует их. Затрудняется пояснить свои 
действия. 

Высокий. Ребѐнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по 
указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими свойства, 
предметов. 

3. Цвет предметов 
Низкий. Ребенок дифференцирует цвета по подобию, затрудняется в их названии. 

Средний. Ребенок дифференцирует цвета по подобию, путает названия. 

Высокий. Знает названия цветов, правильно их дифференцирует. 

4. Геометрические фигуры 
Низкий. Ребѐнок выделяет идентичную геометрическую фигуру(находит такую же), 
называет, отвечает на вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний. Ребѐнок называет форму геометрических фигур, группирует их. 

Высокий. Ребѐнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, находит 
фигуру, по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется словами, 
обозначающими свойства геометрических фигур. 

5.Количество и счет 
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Низкий. Ребѐнок затрудняется самостоятельно устанавливать количественное соответствие двух 
групп предметов. Для решения поставленной задачи ребѐнку необходима активная помощь 
взрослого. Ребѐнок повторяет за взрослым слова, обозначающие количество. Средний. С помощью 
взрослого (после показа или объяснения взрослым приѐмов наложения приложения) ребѐнок 
устанавливает количественное соответствие двух групп предметов: правильно располагает 
предметы с целью сравнения их количества; или же при определении результатов сравнения 
предметов ребѐнок допускает ошибки, но может устранить их по указанию или просьбе взрослого. 

Высокий. Ребѐнок самостоятельно устанавливает количественное соответствие двух групп 
предметов, даѐт числовую оценку их количеству. 

Самостоятельно может проверить результат, пользуясь приѐмами наложения, приложения. 

6.Пространственные и временные понятия 

Низкий. Называет некоторые временные отношения, например, день-ночь, и 
пространственные - вверху-внизу. 

Средний. Ориентируется в пространственных и временных отношениях. 

Высокий. Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи слова: 
справа - слева, сверху - снизу, внутри – снаружи; временные отношения: утро-вечер, день-ночь. 

Планируемые результаты коррекционной работы по развитию элементарных 

математических представлений в старшей группе для детей с ЗПР (6 лет): 

Дети должны знать:  состав чисел —2 и 5.  

Дети должны уметь: сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; считать различные предметы 
в пределах 10, уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

уметь отсчитать заданное количествопредметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково; 

практически иллюстрировать состав чисел —2 и 5 из отдельных единиц и из двух меньших 

чисел; 

ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую 

часть, середину и т.п.); 

понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

Уровни освоения раздела программы «Развитие элементарных математических 

представлений» в старшей группе для детей с ЗПР (6 лет) 

1.Действия с группами предметов 

Низкий. Различает предметы по форме, размерам, называет их, группирует в совместной со 
взрослым деятельности. Выполняет игровые и практические действия в определенной 
последовательности; ошибается в установлении связей между действиями (что сначала, что 
потом). 
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Средний. Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам (все 
большие, все некруглые). Выполняет действия по группировке, воссозданию фигур. 
Затрудняется в высказываниях, пояснениях. Обобщает группы предметов по количеству (числу), 
размеру, устанавливает неравенство. 

Высокий. Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и изменения 

в группах предметов в процессе группировки, сравнения, сериации; 

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов 

по длине, толщине, высоте и т.д. 

2.Размер предметов 

Низкий. Ребѐнок называет форму, размер предметов, группирует их. Затрудняется пояснить свои 
действия. 

Средний. Ребѐнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по 
указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими свойства, 
предметов. 

Высокий. Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров предметов по 
длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: «А что будет, если... уберем, добавим?..» 
Активно пользуется словами, обозначающими свойства предметов. 

3. Цвет предметов 
Низкий. Дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 

Средний. Знает названия цветов и оттенков, путает названия. 

Высокий. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует предметы с 
опорой на представление об оттенках цвета. 

4. Геометрические фигуры 
Низкий. Ребѐнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на 
вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний. Ребѐнок называет форму геометрических фигур, геометрических тел, группирует их. 

Высокий. Ребѐнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, находит 
фигуру, предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется словами, 
обозначающими свойства геометрических фигур. 

5. Количество и счет 
Низкий. Допускает ошибки при установлении связей между числом, цифрой и количеством, но 
при помощи взрослого устраняет их. 

Средний. Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Отсчитывает заданное 
количество предметов и умеет обозначить количество соответствующим числительным. 
Составом чисел 2—5 не владеет. 

Высокий. Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Знает состав чисел 2—5, умеет 
практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 
Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить количество соответствующим 
числительным. 

6. Пространственные и временные понятия 
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Низкий. Называет некоторые временные отношения: день-ночь, сначала – потом; 

пространственные: вверху – внизу. 

Средний. Ориентируется в пространственных и временных отношениях 

Называет некоторые временные отношения: сначала-потом, утро-вечер, день-ночь; 

пространственные: вверху – внизу, впереди-сзади. 

Высокий. Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи 

слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - 

слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные 

отношения: сначала-потом, раньше-позже. 

Планируемые результаты коррекционной работы по развитию элементарных 
математических представлений в подготовительной группе для детей с ЗПР (7 лет): 

Дети должны знать: 

состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

читать и записывать числа до 10', 

уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения и вычитания; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

пользоваться знаками и обозначениями: +,—, =, >,<, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Уровни освоения раздела программы «Развитие элементарных математических 
представлений» в подготовительной группе для детей с ЗПР (7 лет) 

1.Действия с группами предметов. 

Низкий. На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, выполняет 
действия в заданной последовательности. Способы деятельности, связи изменения и неизменности 
не устанавливает, не объясняет сущность действий. Затрудняется речевых формулировках, 
касающихся определения свойств, зависимостей, результатов сравнения. 

Средний. Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, самостоятельно выделяет 
признак (основание), по которому можно классифицировать; сравнивает числа. С помощью 
педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в группах предметов, 
величин. 

Высокий. Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, 
обнаруживает логические связи и отражает их в речи. 

2.Размер предметов 
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Низкий. Классифицирует величины по одному-двум свойствам, определяет форму предметов, 
ориентируясь на эталон. 

 Средний. Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицирует их. 
Затрудняется в выделении изменений при смене основания классификации, условной мерки, 
числа предметов во вновь образованных группах. Самостоятельно выполняет заданные действия, 
поясняет их последовательность. Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий 
(нетворческий) характер.  

Высокий. Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет самостоятельно 
основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, связи и зависимости групп 
предметов, чисел, величин. 

3. Цвет предметов 

Низкий. Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, путает названия. 

Средний. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует предметы с 
опорой на представление об оттенках цвета. 

Высокий. Умеет анализировать сравнивать цвета по насыщенности (более светлый, более 
темный); составлять сериационный ряд по светлоте. 

4. Геометрические фигуры 
Низкий. Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму предметов, 
ориентируясь на эталон. Затрудняется в речевом выражении своих действий. 

Средний. Выделяет свойства геометрических фигур и самостоятельно классифицирует их. 

Высокий. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).Владеет способом воссоздания 
геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных играх. 
Пользуется условными обозначениями.  

5. Количество и счет 
Низкий. Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. Не может составить 
условие задачи даже при активной помощи взрослого, ошибается при подсчете, не понимает 
значения арифметических знаков. 

Средний. Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Правильно считает 
прямом порядке до 10, делает пропуски при счете в обратном порядке . Составляет и решает задачи 
в одно действие на сложение и вычитание с помощью взрослого.  

Высокий. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 
натурального ряда (в пределах 10). Знает Состав чисел первого десятка из двух меньших. 
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 
арифметическими знаками (+, —, =). 

6. Пространственные и временные понятия 

Низкий. Знает названия времен года, но путает их последовательность. При выполнении заданий 
на ориентировку на листе бумаги допускает более трех ошибок. Называет некоторые временные 
отношения: сначала - потом, утро-вечер, день-ночь; пространственные: вверху – внизу, впереди - 
сзади. 
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Средний. Знает последовательность времен года. Знает названия всех дней недели, но путает их 
последовательность. Устанавливает пространственные отношения, при выполнении заданий на 
ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку. 

Высокий. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 
Использует в речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, 
сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала - потом, раньше 
- позже. Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в образовательных областях, с учетом используемых 
методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

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

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

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 
деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного 
возраста в условиях ДО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
2. Ребенок в семье и сообществе. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 
социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 
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развивать коммуникативные способности дошкольников; 
• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 
положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 
• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 
патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 
образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 
собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 
деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 
отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному общению со 
взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. Откликается на 
игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым 
действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще 
прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной 
взрослым роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные 
состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково 
разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, когда взрослый 
сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает элементарные 
нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова 
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и т. п.). В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил 
поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить поручение, убрать в 
шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, в игровых ситуациях начинает проявлять 
стремление к самостоятельности («Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, возраст, 
пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигиену. Осознает 
свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких 
родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе общую положительную 
оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), нередко завышая свою самооценку или 
наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в общении со 
взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым 
игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел 
(«Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках 
выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует 
предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила 
игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные 
эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а 
также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и 
поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно 
реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе и 
может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 
смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в 
семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание 
взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, 
домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, 
может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои 
обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании 
взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с 
помощью взрослого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. 
Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может 
организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-
заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно 
развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и 
действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 
опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений 
(рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о 
распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 
дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 
несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой 
деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 
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2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 
откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 
умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 
(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, 
мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать 
хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в 
детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к 
грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 
извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет 
договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе 
(имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании 
своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. 
д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое 
поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные 
представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов 
семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем 
приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет 
навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 
игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, 
телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне 
внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. 
Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый 
опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 
отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем 
мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать 
игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, 
стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 
устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может 
возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
(в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с 
возрастными возможностями, в основном  руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по 
группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. 
Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказывает о себе 
(события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая 
об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой 
профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, 
о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную 
страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости 
за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний 
или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 
научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 
способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, 
совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 
улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством 
взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 
результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 
предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 
коллективных формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за 
трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 
формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с 
разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 
воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 
процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого одевается и 
раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых 
случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые действия по 
собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается в выполняемые взрослым 
бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 
щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает 
порядок в группе и на участке; стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет 
ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на 
участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать ей, 
вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется полученному 
результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, 
настойчивость, стремление к получению результата, однако качество полученного результата 
оценивает с помощью взрослого. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые профессии (врач, 
воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В 
меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим на них. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может одеваться и 
раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, 
обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и 
самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 
инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. 
Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает 
помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 
участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, 
стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых 
процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает 
их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 
самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 
препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, 
однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде 
профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 
профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится 
помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 
предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои 
планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 
раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем 
виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все 
этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные 
виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает 
обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 
соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. 
Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 
занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 
трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собственными 
гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя 
осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 
проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 
избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 
между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, 
связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие 
профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 
природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 
традициях труда и отдыха. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и 
раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, 
ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 
относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, 
контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может 
организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и 
коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. 
Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе 
и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к 
ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 
удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 
гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 
связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 
отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 
сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. 
Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 
между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и 
сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за 
растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от 
потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе 
(на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 
растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 
значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 
взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 
содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную 
и государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической категории). 
Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 
способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 
формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения 
в интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и мира природы ситуациям. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 
действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 
связанных с проявлением активности. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 
и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представления об опасных и неопасных 
ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы), некоторых 
природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и 
предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые 
опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании взрослого 
проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 
Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляет заботу о своем 
здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и 
пр.). Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными изменениями 
(панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.). Обращает внимание на свое 
самочувствие и появление признаков недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в 
помещении и на улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены 
(с помощью взрослого закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, 
туалета; при помощи взрослого умывает лицо и вытирается). Ориентируется на взрослого при 
выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные представления о 
правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может включиться в беседу о значимости 
этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная машина), знает об 
их назначении. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и некоторых 
способах безопасного поведения: 

• различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 
• знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 
• знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; 
• знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать 

его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу 
«зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу). 
Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со взрослым; не 
толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в открытое 
окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о потенциальной 
опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи осторожного и 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающей природы 
ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и животными в 
природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. 
Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать определенным образом в 
потенциально опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и 
внимательного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 
рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 
не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 
и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, 
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природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ 
поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 
Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать 
внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. 
Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 
использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, 
при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного 
поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на улице 
(транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части 
дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что 
светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение 
транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе 
улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по 
пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); 
различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои 
знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, 
трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 
взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления 
о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с 
незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость 
действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 
помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании 
взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы 
поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 
пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 
и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира 
ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет 
ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 
возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные 
средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет 
необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может 
перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 
причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 
Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 
гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 
закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 
помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 
эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок 
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называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует 
качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 
опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 
некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 
поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной 
обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 
представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 
общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 
транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 
последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности 
окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о 
жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 
(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 
для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность 
людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки 
культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 
и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для 
человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 
основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 
безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 
взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, 
автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 
нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 
возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем 
или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной 
среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для 
определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 
опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения 
правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 
Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает 
другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 
Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 
гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 
закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 
помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 
эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 
физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, 
как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 
поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 
опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 
заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 
организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 
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сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 
правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 
Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных 
ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; 
скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 
отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 
зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние 
дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости 
от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет 
представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; 
неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 
систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 
необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление 
о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в 
общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для 
окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о 
жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 
(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 
для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность 
людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах 
опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 
лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения 
их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, 
не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять 
водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в 
специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать 
свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет 
осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 
культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

«Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста» 

Без эмоций невозможно представить себе нашу жизнь. Они сопровождают нас во всех сферах 
деятельности и чувственных переживаний, зачастую диктуя нам поведение и обуславливая 
поступки. Но если взрослый человек способен правильно не только выражать, но и контролировать 
эмоции, то малыши этому только учатся, постепенно наращивая объем самых разных чувств. 
Поэтому родителям важно знать, как происходит эмоциональное развитие ребенка в дошкольном 
возрасте. 
Если не уделять достаточно внимания эмоциональному воспитанию дошкольника, он не научится 
правильно выражать радость или обиду, делиться своими чувствами с окружающими. А это уже 
серьезный коммуникативный барьер. Соответственно, малыш будет расти неуверенным в себе, не 
таким счастливым, как другие детки. 
Эмоции отражаются на характере ребенка, его поведении. Они помогают (или мешают) ему 
правильно воспринимать происходящее вокруг, реагировать на события действительности. 
Эмоции развиваются поступательно, в связи с общим развитием ребенка, появлением у него новых 
навыков, потребностей, мотивов, социального опыта. 
Эмоция – это состояние психики, которое выражает отношение человека к себе и окружающему 
миру. С помощью эмоций человек откликается на все происходящее вокруг, выражает свои чувства. 
Эмоциональное развитие -  это процесс формирования умений откликаться на явления 
окружающего, контролировать свои чувства и управлять их проявлениями. 
В общем понимании в дошкольном возрасте выделяют следующие особенности эмоционального 
развития. 

• Ребенок учится социальным способам выражения своих чувств, чему способствует расширение 
сферы его общения (родители – родственники – соседские дети – коллектив детского сада). 
• Появляется эмоциональное предвосхищение: ребенок учится понимать, какие чувства вызовут его 
действия у других, к какому результату это приведет. 
• Развиваются чувства: постепенно они становятся все более осознанными, произвольными, 
разумными, внеситуативными. 
• Начинают формироваться интеллектуальные, нравственные, эстетические чувства. 
Эмоциональное развитие дошкольника зависит от его личностного развития, в частности от 
появления новых мотивов, потребностей, интересов, развития познавательной деятельности. 
Среди мотивов можно выделить, к примеру, такие: 

• интерес к окружающему миру; 
• интерес к игре; 
• сохранение хороших отношений с родными, другими значимыми взрослыми, а также сверстниками; 
• самоутверждение, самолюбие и др. 
Именно поэтому в дошкольном возрасте в первую очередь формируются социальные эмоции. 
В познавательном развитии на изменение эмоций влияет, прежде всего, включение в 
эмоциональные процессы дошкольника его речи, что делает его чувства более обобщенными и 
осознанными. 
Эмоции ребенка развиваются в социуме – маленьком (семья) или более широком (двор, детский 
сад). Малыш учится эмоциям, которые позволят ему управлять родителями, одновременно они 
обучают его эмоциям, которые считают правильными. Общаясь с окружающими, ребенок 
постепенно усваивает нормы поведения и проявления эмоций, принятые в конкретном обществе. 
Дошкольник учится дружбе, благодарности, патриотизму, любви. 
Мальчики осваивают свою роль (мужчины, защитника, будущего отца), девочки – роль женщины, 
хозяйки, матери. 
Что помогает развивать эмоциональную сферу? 
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Гуманные чувства дошкольника прекрасно помогает развивать игровая деятельность, в частности 
сюжетно-ролевые игры. Играя с другими детьми, малыш учится понимать других, сочувствовать 
им, понимать их желания, состояние, настроение. Ребенок к старшему дошкольному возрасту 
постепенно переходит от простого воссоздания, проигрывания ситуаций или чувств к передаче тех 
эмоций, которые игра содержит. Ребенок учится сопереживать другим, разделять их чувства. 
Приобщение дошкольника к трудовой деятельности, которая направлена на достижение полезного 
для окружающих результата, дает малышу новые эмоции: сочувствие усилиям других детей, 
радость от достижения общей цели, удовлетворение от своей работы или недовольство, если сделал 
ее плохо. 
Занятия спортом также несут ребенку множество эмоциональных открытий. Он учится быть 
выдержанным, стремиться к цели, переживать первые неудачи и радоваться достижениям. В 
групповых видах спорта дети учатся сплоченности, ответственности за свои действия перед 
другими, учатся работать на спортивный результат сообща. 
Любая познавательная деятельность непременно обогатит эмоциональный багаж дошкольника. Это 
радость нового открытия (пусть и не такого глобального), сомнения, удивление, стремление 
совершить для себя очередное открытие. 
Эстетические чувства развиваются у детей дошкольного возраста в процессе собственной 
творческой деятельности и общения с искусством. Прекрасные скульптуры, картины, литературные 
произведения помогают ребенку научиться таким понятиям, как «красивое», «гармония», «вкус», 
«ужасное», «истинное», «ложное», «правда», «добро», «зло». Дошкольник учится не только 
выражать свои эмоции художественными средствами, но и защищать правду, протестовать против 
лжи и зла, ценить доброе и прекрасное в людях. 
Общие закономерности развития эмоций и чувств дошкольника 
Эмоциональное развитие дошкольника прежде всего связано с появлением у негоновых интересов, 
мотивов и потребностей. Изменения в мотивационной сфере связано с появлением общественных 
мотивов, что ведёт к развитию социальных эмоций и чувств. Соподчинение мотивов, когда 
основному мотиву подчиняется целая система других, способствует тому, что переживания ребёнка 
становятся всё более устойчивыми и глубокими. Эмоциональные переживания теперь вызываются 
не тем фактом, который непосредственно воспринимается, а глубоким внутренним смыслом в связи 
с ведущим мотивом деятельности ребёнка. 
 Таким образом, эмоции и чувства дошкольника теряют ситуативность; становятся более глубокими 
по смысловому содержанию; возникают в ответ на предполагаемые мысленные обстоятельства, т.е. 
у дошкольника формируется эмоциональное предвосхищение, которое заставляет его переживать по 
поводу возможных результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его поступки. 
Если раньше ребёнок выполнял нравственную норму, чтобы заслужить положительную оценку, то 
теперь он её выполняет, предвидя, как обрадуются окружающие его поступку. Постепенно 
дошкольники начинают предвидеть не только интеллектуальные, но и эмоциональные результаты 
своей деятельности. 
Именно в дошкольном возрасте ребёнок осваивает высшие формы экспрессии – выражение чувств 
с помощью интонации, мимики, пантомимики. Это, в свою очередь, помогает ему понять 
переживания другого человека, «открыть» их для себя. 
Таким образом, с одной стороны, развитие эмоций обусловлено появлением новых мотивов и их 
соподчинением, а с другой – эмоциональное предвосхищение обеспечивает это соподчинение. 
Изменения в эмоциональной сфере также связаны и с развитием познавательной 
сферы, самосознания. Включение речи в эмоциональные процессы обеспечивают их 
интеллектуализацию, т.е. они становятся более осознанными, обобщёнными. Так, первые попытки 
сдерживать свои чувства, например, внешнее их проявление – слёзы – можно заметить у ребёнка в 
3-4 года, хотя это ребёнку ещё и трудно удаётся. Старший дошкольник в известной степени 
начинает управлять выражением эмоций, воздействуя на себя с помощью слова. Однако, 
дошкольники с трудом сдерживают эмоции, связанные с органическими потребностями. Голод, 
жажда заставляет их действовать импульсивно. 
Условия развития эмоций и чувств дошкольника 
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Эмоции и чувства формируются в процессе общения ребёнка со взрослыми и сверстниками. При 
недостаточных эмоциональных контактах в дошкольных учреждениях может быть задержка 
эмоционального развития, которая может сохраниться на всю жизнь. Воспитатель должен 
стремиться к установлению тесных эмоциональных контактов с каждым ребёнком. 
Взаимоотношения с другими людьми, их поступки – важнейший источник чувств дошкольника: 
радости, нежности, сочувствия, гнева и других переживаний. Чувства, возникающие у ребёнка по 
отношению к другим людям, легко переносятся и на персонажей художественной литературы – 
сказок, рассказов. Переживания могут возникать и по отношению к животным, игрушкам, 
растениям. 
В семье ребёнок имеет возможность испытывать целую гамму переживаний. Очень важны 
доброжелательные взаимоотношения. 
Неправильное общение в семье может привести к возникновению: 

а) односторонней привязанности, чаще всего к матери, ведёт к ослаблению потребности в общении 
со сверстниками; 
б) ревности при появлении второго ребёнка в семье, если первый ребёнок чувствует себя 
обделённым; 
в) страху при выражении взрослыми отчаяния по малейшему поводу, угрожающему ребёнку, и в 
необычной ситуации может быть волнение. Страх может быть внушён ребёнку, например, страх 
темноты. 
При специально организованной деятельности (например, музыкальные занятия) дети учатся 
испытывать определённые чувства, связанные с восприятием музыки. Эмоции и чувства очень 
интенсивно развиваются в соответствующем возрасту дошкольников виде деятельности – в игре, 
насыщенной переживаниями. В процессе выполнения совместных трудовых заданий (уборка 
участка, групповой комнаты) развивается эмоциональное единство группы дошкольников 
В зависимости от сложившейся ситуации, любые качественно разнообразные чувства и эмоции 
(любовь, ненависть, радость, гнев) могут быть положительными, отрицательными, 
ориентировочными. В целом дети относятся к жизненным ситуациям оптимистично. Им присуще 
бодрое, жизнерадостное настроение. 
Динамика развития эмоций и чувств 
Чувства дошкольников 3-4 лет хотя и ярки, но ещё очень ситуативны и неустойчивы. Маленький 
ребёнок ещё не умеет управлять своими переживаниями. Внешнее выражение чувств у ребёнка по 
сравнению со взрослыми носят очень бурный, непосредственный и непроизвольный характер. 
Чувства ребёнка быстро и ярко вспыхивают и столь же быстро гаснут, бурное веселье нередко 
сменяется слезами. Ребёнок ещё не способен на длительное сочувствие и заботу о других, даже 
очень любимых людей. 
Чувства младших и средних дошкольников по отношению к сверстникам, не являющимися членами 
семьи, обычно вообще не бывают особенно длительными. Наблюдение проявлений дружбы детей 
в детском саду показывает, что в подавляющем большинстве случаев ребёнок дружит попеременно 
со многими детьми в зависимости от обстоятельств. Такая дружба основана не на стойком 
отношении к сверстнику, а на том, что ребёнок с ним вместе играет или вместе сидит за столом. 
На протяжении дошкольного детства чувства ребёнка приобретают значительно большую глубину 
и устойчивость. У старших дошкольников уже можно наблюдать проявления подлинной заботы о 
близких людях. Их поступки направлены на то, чтобы оградить их от беспокойства, огорчения. 
Типичной для ребёнка старшего дошкольного возраста становится длительная привязанность к 
сверстнику, хотя сохраняется и большое количество случаев попеременной дружбы. При 
завязывании дружбы между детьми основное значение теперь приобретает не внешняя ситуация, а 
их симпатии друг к другу, положительное отношение к тем или иным качествам сверстника, его 
знаниям и умениям. 
Однако чувства ребёнка даже 6-7 лет нельзя сравнить с чувствами взрослого. Ребёнок прежде всего 
нуждается в любви взрослого, и его чувства зависят от этой любви. 
Возникновение и развитие высших чувств в дошкольном возрасте. Высшие чувства начинают 
формироваться с 2-3 лет. Развитие высших чувств связано с развитием общения со взрослыми и 
сверстниками; появлением форм коллективной деятельности. 
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Для дошкольников характерна слитность высших чувств: 
- хороший – значит красивый (эстетические переживания) 
- хороший – значит добрый (этические переживания) 
- хороший – значит интересный(интеллектуальные переживания). 
Таким образом, один и тот же объект внимания вызывает у ребёнка разнообразные высшие чувства. 
По мере формирования умения анализировать и давать оценку в соответствии с 
критериями синкретическое (слитное) чувство дифференцируется на эстетическое, этическое 
(нравственное) и интеллектуальное. 
Нравственные (гуманные) чувства 
Предпосылкой их возникновения является доброжелательность, внимание, забота, любовь со 
стороны взрослого. Это приводит к тому, что в дошкольном возрасте ребёнок сам начинает 
сопереживать другим людям. 
Источники: 
взаимоотношения с близкими людьми: 
- овладение нормами поведения (теперь переживание вызывается общественной санкцией (похвала, 
наказание), мнением детского общества); 
- сюжетно-ролевая игра (ролевые взаимоотношения и действия помогают понять другого, учесть 
его положение, настроение, желание); 
- трудовая деятельность (радость от общего успеха; 
- сочувствие усилиям товарищей; удовлетворение от хорошего выполнения своих обязанностей; 
- недовольство от своей плохой работы; при знакомстве с трудом взрослых – любовь и уважение к 
нему); ситуация и позиция ребёнка. 
Сопереживание товарищу резко снижается в условиях острого личного соперничества. Эмоции 
тогда захлёстывают ребёнка, резко возрастает количество негативных экспрессий в адрес 
ровесника. Ребёнок не приводит никаких аргументов против сверстника, а просто (в речи) выражает 
своё отношение к нему. При пассивном наблюдении за деятельностью сверстника возникают 
двоякие переживания. Если ребёнок уверен в своих силах, то радуется успехам других, а если нет 
– испытывает зависть. Ситуация соревнования детей друг с другомвлияет на экспрессию чувств. 
Реальная оценка своих возможностей, сравнение себя со сверстниками ведёт к стремлению к 
личному успеху, признанию собственных достоинств и достижений. В этом случае экспрессия 
(внешнее выражение) достигает самого высокого уровня. Пригрупповых соревнованиях – 
негативные экспрессии снижаются, т.к. здесь дети учитывают интересы группы, успех или неудачу 
делят вместе. 
Большую роль в формировании нравственных чувств играет художественная литература. Яркие 
положительные эмоции ребёнок испытывает с ситуации сравнения себя с положительными 
литературными героями, активно им сочувствует. Сравнение проводится мысленно. Ребёнок 
уверен, что в подобной ситуации он поступил так же, поэтому негативные эмоции в адрес 
персонажей отсутствует. 
Сочувствие персонажам художественных произведений не меньше. Чем по отношению к другим 
людям в реальном мире. Ребёнок может вновь и вновь слушать одну и ту же историю, но его чувства 
к персонажам от этого не ослабевают, а становятся даже сильнее: ребёнок вживается в сказку, 
начинает воспринимать её персонажей как знакомых и близких. Он идентифицируется с любимыми 
персонажами, сочувствует тем, кто попал в беду. Особое сочувствие ребёнка вызывают 
положительные герои, но он может пожалеть и злодея, если тому приходится уж очень плохо. Чаще, 
однако, дети возмущаются поступками отрицательных персонажей, стремятся защитить от них 
любимого героя. 
Чувства, испытываемые ребёнком при слушании сказок, превращают его из пассивного слушателя 
в активного участника событий. Ужасаясь предстоящим событиям, он в испуге начинает требовать, 
чтобы закрыли книгу и не читали её дальше, или сам придумывает более приемлемый, с его точки 
зрения, вариант той части, которая его пугает. При этом нередко ребёнок берёт на себя роль героя. 
Рассматривая иллюстрации к сказкам, дошкольники часто пытаются непосредственно вмешаться в 
ход событий: замарывают или выцарапывают изображения отрицательных действующих лиц. 
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Радость, нежность, сочувствие, удивление, гнев и другие переживания могут возникать у него от 
отношению к животным, растениям, игрушкам, предметам и явлениям природы. Знакомясь с 
человеческими действиями и переживаниями, дошкольник склонен приписывать их и предметам. 
Симпатия у дошкольников – более действенная, появляется желание помочь, посочувствовать, 
поделиться. Симпатия и сочувствие побуждают ребёнка к свершению первых нравственных 
поступков. 
Чувство долга 
Зачатки появляются уже на 3-м году жизни. Идёт процесс накопления первоначальных 
нравственных представлений: «можно», «плохо», «хорошо», которые ребёнок соотносит со своими 
действиями и поступками. Эмоциональные реакции на положительную и отрицательную сторону 
поступков взрослых у ребёнка неустойчивы. Он может уступить, но только под влияние взрослого 
или из симпатии и сочувствия к кому-либо. В 4-5 лет у ребёнка зарождается моральное сознание. 
Он начинает понимать смысл предъявляемых требований и соотносит их со своими поступками и 
действиями. При совершении достойных поступков – радость, удовлетворение. 
При нарушении общепринятых требований самим или другими – огорчение, возмущение. 
Переживаемые чувства вызываются как оценкой взрослого, так и оценкой самого ребёнка. Лишь 
в 5-7 лет чувство долга по отношению ко многим взрослым и сверстникам, к малышам. 6-7 лет – 
наиболее яркое проявление чувство долга, т.к. ребёнок осознаёт необходимость и обязательность 
правил общественного поведения. Возрастает способность к самооценке. При нарушении правил – 
неловкость, вина, смущение, беспокойство. К 7 годам чувство долга не основано только на 
привязанности, а распространяется на людей, с которыми ребёнок непосредственно не 
взаимодействует. При этом его переживания – глубокие и долго сохраняются. 
Чувство гордости возникает при положительной оценке качества выполнения какой-либо 
деятельности: умение хорошо танцевать, быстро бегать, считать, проявления моральных качеств 
(выдержка, послушание). Возникает чувство гордости за родителей. 
Чувство стыда – ребёнок желает действовать в соответствии с положительно оцениваемыми 
образцами поведения, но фактически их не совершает. В этом случае взрослые оценивают ребёнка 
отрицательно. Возникновение стыда находится в зависимости от развития гордости. 
Чувство товарищества и дружбы 
Критерии: предпочтение, симпатия, сочувствие, отзывчивость, интерес к деятельности 
сверстников, желание и умение договориться о совместной игре и выполняемой в ней роли, 
проявление заботы, помощи, способность поступиться личными желаниями (поступать 
справедливо, получая при этом удовольствие). 
Младшие дошкольники – характерна дружба поочерёдно со многими детьми, в зависимости от 
обстоятельств. Широко распространена дружба сразу с несколькими детьми и непродолжительная 
индивидуальная дружба со многими поочерёдно. Мотив – совместная игра. 
Старшие дошкольники - дружба одного ребёнка со многими детьми сохраняется, но чаще 
встречается парная дружба, которая характеризуется глубокой симпатией. Дружба небольшими 
подгруппами чаще всего рождается игре на основе игровых интересов. Мотив - симпатия и 
уважение, взаимные склонности, интересы. 
Таким образом, в 5-7 лет парная дружба сочетается с широким товариществом, нов то же время 
возрастает избирательность дружеских контактов. 
Чувство ревности возникает, когда другой ребёнок (даже любимые им брат, сестра) пользуются, 
как кажется дошкольнику, большим вниманием. 
Развитие интеллектуальных чувств связано с развитием познавательной деятельности. К ним 
относятся: любопытство; любознательность; удивление и сомнение; чувство нового (радость); 
чувство юмора. Источником интеллектуальных чувств является действительность, которая ставит 
перед ребёнком многочисленные проблемы и которые ребёнок пытается решить. 
Источником развития эстетических чувств является становление собственной художественно-
творческой деятельности и художественного восприятия. Проявляются в эмоциональном 
отношении к героическому, комическому, безобразному, прекрасному в природе, в жизни, в 
искусстве, в процессе восприятия и творчества. Эстетические отношения отражаются детьми в их 
рисунках и стихах. 
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Чувство комического возникает, когда ребёнок сталкивается с чем-то несуразным, неожиданным, 
когда нарушается привычный ход вещей. 
Младшие дошкольники – проявляется в весёлом смехе, сами шутят, дают предметам другие 
названия, гримасничают, переворачивают слова. 
Старшие дошкольники отмечают несоответствие в поведении людей, недостатки в их знаниях и 
умениях. 
Чувство прекрасного. В 3-4 года для детей красивое – это яркая, блестящая игрушка, нарядный 
костюм и т.п. В 5-7 лет дошкольник видят красоту в ритмичности, гармонии красок и линий, в 
музыкальной мелодии, танце. Сильные переживания вызывает красота природных явлений, 
пейзажи, праздничные шествия 
Правила эмоционального воспитания 
Эмоциональное воспитание  ребенка не требует больших физических и временных затрат. Нужно 
только соблюдать некоторые правила. 
1. Добровольность выражения. Учите ребенка проявлять свои эмоции, называть их, понимать свои 
чувства. Это особенно важно для маленьких детей, которые должны выплескивать все накопленное 
внутри. Обсуждайте с ребѐнком его чувства, давая ему возможность самому справиться с 
возникшими эмоциями. 
2. Сила выражения. Дети постарше должны учиться контролировать свои эмоции: смеяться тише, 
собраться с мыслями, сдерживать гнев, справиться с волнением. Учите детей простым навыкам 
самоконтроля и следите за собственным поведением. 
3. Сопереживание. Дети не должны быть равнодушными. Если ваш ребенок не переживает за героев 
мультфильма или других людей, то эмпатии его нужно учить. Спросите у него, что он чувствует, 
жалко ли ему героя, хотел ли ребенок помочь. Обсуждайте с ребѐнком жизненные ситуации. 
Предлагайте описывать чувства и ощущения участников событий. Подумайте, как можно проявить 
свое участие по отношению к другому человеку: поздравить, выразить сочувствие, помочь в чем-
то. Избавьте детей от зависти и злорадства с самого детства, это сделает их счастливыми.
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 
развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 
разделами:  

 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 
способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 
обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 
формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 
видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 
математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 
представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 
образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 
деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 
самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, 
величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с 
предметами, используя метод целенаправленных проб и практического примеривания. 
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Освоено умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и 
находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры 
называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно практически 
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 
характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны 
задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется с 
решением наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных 
действий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает и называет 
свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 
способы его использования и другие). Сам совершает обследовательские действия (метод 
практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические действия: 
погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические действия 
с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и помощи 
со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, 
размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы  
и т. д.).Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один 
предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство 
между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета к 
меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, 
треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практического 
примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, 
верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части 
суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты представления об 
объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 
животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные живые. 
Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 
(цвет, размер),знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об 
элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек 
ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к 
домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. 
Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы 
первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, 
своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 
посуда, чем можно пользоваться. Развивается познавательное и эмоциональное воображение. 
Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает 
о признаках и явлениях окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные 
связи (зимой не растут цветы, потому что холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 
практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 
ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 
сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые 
оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 
процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно 
познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по 
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выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак 
(цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 
использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-
м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового 
характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне 
наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов 
(форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во 
времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 
конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, 
соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения 
их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей 
составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). 
Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает 
количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 
соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 
меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - 
ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 
впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части 
суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о 
самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине 
(родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников 
и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями 
животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 
туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, 
липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, 
выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их 
назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 
деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку 
(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 
среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает 
в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые 
категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 
кресла и др.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 
некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, 
серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 
(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 
конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 
свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 
исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 
признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 
строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает 
простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, 
преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 
пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 
(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по 
длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 
приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, 
убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 
размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   
самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению 
к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 
предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  
в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает 
значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.Осваивает представления 
о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 
увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об 
организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 
функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной 
стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 
государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 
многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 
народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет 
представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. 
Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 
потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 
обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 
свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 
звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между 
ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 
Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни 
людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических 
условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает 
разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает 
основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 
картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 
пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 
цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 
получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 
трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 
геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 
воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 
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сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, 
высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных 
(длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 
окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 
познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные 
модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не 
тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 
опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 
целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый 
счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 
количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 
«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает 
задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 
знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 
сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении 
размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 
объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 
величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 
равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 
геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 
страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 
движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); 
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 
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4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 
общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 
представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 
особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 
государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из 
истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает 
некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 
представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида 
(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все 
люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления 
о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 
среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного 
климата).  
 Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 
последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой 
природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, 
питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о 
необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 
проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для 
жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 
рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 
основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 
художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 
некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

Развитие познавательных интересов, любознательности и активности 
 Дошкольный возраст - возраст почемучек. Он наиболее благоприятный для познавательного 
и творческого развития детей.  
 Природные возможности каждого ребёнка велики. Если не создавать соответствующие 
условия для реализации познавательного и творческого направления - эти возможности 
нейтрализуются: ребёнок становится пассивным в восприятии окружающего мира, теряет 
интерес к самому процессу познания и творческой деятельности. 
 Учёными-педагогами выявлены педагогические условия, которые обеспечивают достаточно 
устойчивые познавательные интересы дошкольников: 
 -Создание обогащённой предметно-пространственной среды для начала развития интереса; 
 -Включение занимательности в содержание занятий; 
 -Создание проблемно-поисковых ситуаций; 
 -Вовлечение в выполнение творческих заданий; 
 -Интеграция разнообразной деятельности; 
 -Организация экспериментирования; 
 -Стимулирование проявления положительно-эмоционального отношения ребёнка к 
явлениям, предметам и видам деятельности. 
 Задачи  по развитию познавательной активности дошкольников: 
 1.Создать в группе предметно-развивающую среду, определить её значение для развития 
познавательных интересов. 
 2.Разработать и апробировать конспекты занятий с занимательным содержанием, имеющие 
проблемно-поисковые ситуации; ввести в обучение интегрированные занятия. 
3.Создать серию развивающих и дидактических игр. 
 4.Использовать в работе задания творческого характера. 
 5.Широко использовать в работе такие методы обучения как опытно-экспериментальная и 
проектная деятельность. 
 6.Организовать работу с родителями по вопросу воспитания активного и успешного ребёнка. 
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Организация предметно-пространственной развивающей  среды. 
  

Под развивающей предметно-пространственной средой следует понимать 
естественную комфортабельную обстановку, рационально организованную, насыщенную 
разнообразными предметами и игровыми материалами. В такой среде возможно 
одновременное включение в различную деятельность всех детей группы. Развивающая среда 
способствует утверждению уверенности в себе, даёт возможность дошкольнику испытывать и 
использовать свои способности, стимулирует проявление самостоятельности, 
инициативности, творчества, познавательной активности. 

Оформление  игровой комнаты  определятся с оценки имеющихся условий и осознании 
того, что предметно-развивающая среда должна соответствовать задачам развития детей. 
 Так как ведущим видом деятельности дошкольников является игра, то необходимым 
преобладающее место отвести игровой зоне. Именно игра необходима детям для 
эмоционального благополучия, самовыражения, самоутверждения, общения со сверстниками. 
   На пятом году жизни дети начитают стремиться к творческому воссозданию мира: они 
выступают как творцы, сценаристы и режиссёры этого мира, событий, происходящих в нём. В 
этом отношении игра как деятельность, смысл которой лежит для ребёнка в самом процессе 
действования, начинает смыкаться с различными видами  продуктивной деятельности. 
Конструирование, лепка, вырезывание из бумаги недостающих предметов включаются в игру, 
и зачастую этот момент перевешивает саму игру. 
Поэтому, создавая сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Парикмахерская», «Семья», 
«Больница», учитывается эта особенность и предоставляется возможность детям свободно 
использовать такие материалы как пластилин, бумагу, природный и бросовый материал, 
способствующие развитию игровых замыслов и творчества. Материал   размещается в красиво 
оклеенных коробочках; дети используют для своих игр и строительный материал, 
находящийся в «Уголке Конструктора». 
   Для формирования интереса к элементарной математической деятельности  в группе 
создан уголок математики. Здесь  собраны: дидактические игры, игры сделанные своими 
руками, наглядный материал, раздаточный  материал, рабочие тетради. При подборе игр 
учитывается особенности умственного развития детей, а также их интерес. Дети очень любят 
такие игры, как «Кто быстрее найдёт», «Кто больше увидит и назовёт» , «Угадай по 
описанию», « Найди лишний предмет», и т.д. Ребёнок, увлечённый игрой, не замечает того, 
что учится, хотя то и дело сталкивается с заданиями, которые требуют от него  мыслительной 
деятельности. Учебную зону  оформлена магнитной доской, на которой изображены 
сказочные персонажи Буратино и Незнайка, которых дети «обучают» всяким премудростям. 
Периодически педагоги вывешивают рисунки животных, растений или плакаты с цифрами, 
которые вызывают интерес у детей и множество вопросов: «Кто это? Что это? Зачем?» 
   Понимая необходимость развития памяти, логического мышления, воображения, 
внимания, предлагается детям ряд развивающих игр. Это «Лабиринты», «Найди пару», 
«Найди отличия», , «Из каких я фигур», «Круг, овал, квадрат», др. Эти игры способствуют 
формированию действий сравнения, классификации, узнавания по описанию, умение 
осуществлять контрольно-проверочные действия. 
Особое значение в работе предается работе с художественной литературой, знакомстве с 
книгой;  стараюсь привить любовь к чтению. Ведь именно литература помогает ребёнку 
познавать мир, заставляет задуматься о своих и чужих поступках, воспитывает и учит. На 
книжной полке у нас много книг, разных по содержанию, для разного возраста; стихи и сказки, 
рассказы и книжки-малышки, детские энциклопедии. 
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  В книжном уголке  организован настольный театр. Сказка – повод понять что-то 
большее, посмотреть на себя со стороны, обдумать важные проблемы. Игры по сказкам учат 
ребёнка ставить себя на место героя сказки, сравнивать и анализировать, делать выводы и 
обобщения. Нами изготовлены и приобретены маски и куклы «литературные герои» и 
простейшие декорации. Дети с удовольствием  инсценируют сказки, имея возможность 
проявить своё творчество. 
   В процессе ознакомления с миром природы у детей формируется представление о 
живом и неживом мире, о взаимосвязи и взаимодействии объектов и явлений природы 
Большой интерес вызывают у детей объекты природы и природных явлений . Здесь 
помогает «Уголок живой природы», в котором имеются, комнатные растения, календарь 
наблюдений за погодой, копилка природного материала 
 Есть в группе Уголок безопасности: модель светофора, дорожные знаки, телефоны 
экстренных служб. Дети с удовольствием разъясняют друг другу, что обозначает дорожный 
знак или как позвонить в пожарную службу. 
  Для двигательной активности предусмотрен спортивный уголок, где находятся: 
обручи, мячи разных размеров, массажные мячи, скакалки. 
 В среднем и старшем дошкольном возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, 
ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 
Поэтому выделено место, где ребёнок мог бы выставить свою поделку, работу, украсить ею 
помещение. Важным составляющим познавательной активности является творческое начало, 
поэтому организован уголок «Наше творчество» (совместные поделки детей и родителей, 
кружковой работы), лесенку поделок из пластилина. 
 Особый интерес у детей дошкольных групп вызывает такая форма работы, как 
экспериментирование. Любой желающий из детей может принять участие в различных видах 
экспериментирования.  В ходе экспериментаторской работы   не даются детям  сразу готовые 
знания , а создается  проблемная ситуация, решить которую ребёнок сможет, если привлечёт 
свой опыт и овладеет  при этом новыми знаниями и умениями. 
 Ознакомление с предметным окружением обеспечивает целостную систему знаний, которая 
отражает существенные связи и зависимости в той или иной области. В ходе ознакомления с 
предметным миром, созданным руками человека, у детей формируется представление о 
функциональном назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах 
действия с ними.   
Так, например, большой стимул к познанию вызывают , созданные в группе коллекции: 
«Коллекция открыток», «Коллекция камней», «Коллекция морских обитателей», которые 
были созданы с участием детей группы. 
  Таким образом, создав разнообразную предметно-развивающую среду, я считаю, что 
способствовала формированию и развитию познавательного интереса 
Развитие познавательной активности на занятиях. 
 

Игровые ситуации дети воспринимают более естественно, чем серьёзные обсуждения. 
Игры помогают детям расслабиться, раскрепоститься и почувствовать себя комфортно. Эти 
факторы очень важны для формирования стойкого познавательного интереса.  
Чаще всего на занятиях  предлагается детям игра-путешествие.. 
Находясь в постоянном движении на занятии,  дети не думают об усталости. Учебный 
материал усваивается ненавязчиво, сам собою. 
 Постоянными «участниками» моих занятий являются Незнайка, Буратино, доктор Айболит, 
кот Леопольд, лесные жители. 
 На интегрированных занятиях ребёнку предоставляется возможность применить свои знания 
и умения в различных видах деятельности, объединённых общей темой. Такие занятия 
поддерживают познавательный интерес детей, помогают найти применение полученных ранее 
умений на практике. 



50 
 

  Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и 
формирует представления о человеке, о видах деятельности человека, о его чувствах и 
взаимоотношениях в социуме. 
Разнообразие  интересными формами и видами на занятиях. Проведение  виртуальных 
экскурсий, творческих игр, встречи с интересными людьми, и каждый вид 
деятельности  приносит  свои  положительные  результаты .    
Большие возможности для развития познавательных интересов ребёнка открываются в 
проектной деятельности.  
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования: 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
• развитие речевой деятельности; 
• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 
помощью речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
речевом общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-
интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 
Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 
детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 
речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 
фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 
развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 
культуры речи;  

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 
овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 
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компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 
языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 
грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 
речевого развития ребенка. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. 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. В игровой деятельности с помощью взрослого использует элементы 
объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет 
инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на 
вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 
деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 

2.1. 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. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению выразительных 
и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных предложений. 
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. Может 
устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. 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. Дифференцирует на 
слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в 
произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно четко 
воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, 
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звуковой и слоговой образ слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при 
стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, 
развивающие произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 
интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей 
отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 
3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. При 
пересказе передает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С 
опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает 
впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные. 

3. 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». Речь выполняет регулирующую и частично планирующую 
функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее нормами. Ребенок 
интересуется, как правильно называется предмет и как произносится трудное слово. 
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы 
поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может 
подвести им итог. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 
самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 
взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения 
и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 
партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 
использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе 
совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества 
предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 
способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки 
и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со 
словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 
словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах 
и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные 
представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые 
предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 
пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 
словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, 
прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет 
словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-
следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных 
предложений. 
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2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 
Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 
Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в 
начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический 
и морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 
интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать 
сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 
пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное 
произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно 
составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х 
предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в 
форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в 
связи с собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 
приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 
свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 
пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 
Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 
характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные 
темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 
регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 
воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 
самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 
конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 
договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 
игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 
разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 
использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 
трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 
человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 
настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 
вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-
голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 
существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет 
в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в 
процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 
(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 
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2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 
построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи 
существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит 
элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и 
в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на 
слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 
интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 
стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в 
беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при 
пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 
партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 
Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 
предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 
которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 
художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 
своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по 
аналогии в монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, 
составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает 
рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; 
использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, 
этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). 
Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 
Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 
общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 
высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет 
построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 
правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 
экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном 
замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. 
Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения 
в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 
собственный опыт. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий 
(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 
людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 
сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 
деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 
поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 
деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 
конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 
активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или 
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сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 
невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 
выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 
выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 
демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 
подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 
языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 
языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-
предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». 
Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. 
Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 
социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и 
состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и 
т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 
нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 
построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 
правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 
может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 
самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 
произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 
Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения 
грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 
согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек 
звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их 
последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, 
согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет 
ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 
последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством 
слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять 
графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова 
и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 
интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической 
речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 
лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 
действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует 
их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 
образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 
гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 
использует разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные 
рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой 
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рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 
описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая 
особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и 
лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 
связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 
произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 
решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых 
ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 
представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 
предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 
принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 
деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 
игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому 
и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 
формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 
использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 
доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 
воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 
произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания 
на слух литературных текстов; 

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 
ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать 
жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на 
основе ознакомления детей с художественной литературой. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 
трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. 
Вступает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, может 
припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно 
делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, 
героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические 
навыки, необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о 
нем. С помощью взрослого дифференцированно использует средства эмоциональной речи. В 
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основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало потешек, стихов, образных 
выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных произведений. Живо откликается 
на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, 
эстетического вкуса. С помощью взрослого называет тематически разнообразные 
произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о 
содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не 
забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, передать свои переживания голосом, 
мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с 
устойчивым интересом (3-5 мин). Запоминает прочитанное содержание произведения. 
Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, 
знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 
причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 
пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, 
красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со 
взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и 
сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, 
поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 
прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя 
разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 
прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные 
варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 
эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. 
Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 
природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с 
устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании 
произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, 
стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 
инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах 
деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 
иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в 
жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 
ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет 
собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях 
широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 
многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 
загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 
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2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 
или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 
эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 
прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать 
несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 
слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  
10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 
описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 
сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 
обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 
(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 
взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к 
рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность 
языка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 
книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 
представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 
рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры 
литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 
Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 
Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 
воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет 
внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 
ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 
видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 
взрослым).  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 
литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 
поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 
литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 
Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие 
от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 
событию в описательном и повествовательном монологе.  

Развитие понимания речи и предпосылок грамотности  
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 Одна из важнейших задач современного образования – формирование функционально 
грамотных людей. Эта задача является актуальной и для дошкольного образования, поскольку 
подготовка к школе требует формирования важнейших компетенций уже в предшкольный 
период воспитания. Актуальность данной проблемы стимулирует постоянный поиск новых 
идей и технологий, позволяющих оптимизировать образовательную деятельность с 
современным ребёнком.  

        Что такое «функциональная грамотность»?  

         Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать все 
постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений. 

         Основные признаки функционально грамотной личности: это человек самостоятельный, 
познающий и умеющий жить среди людей, обладающий определёнными качествами, 
ключевыми компетенциями. 

         Функциональная грамотность, как средство раскрытия учебных навыков и возможностей 
должна быть знакома детям уже в 6-7лет. Именно в этом возрасте создается базовая основа 
чтения, письма, математики и это является той благодатной почвой, которая впоследствии 
помогает будущему школьнику приобретать знания и учиться для себя, быть 
самостоятельным, уметь жить среди людей. На начальном этапе обучения главное –развивать 
умение каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация.  

Какие формы функциональной грамотности существуют? 

- Общая грамотность. 

- Компьютерная грамотность. 

- Информационная грамотность. 

- Коммуникативная грамотность. 

- Грамотность при овладении иностранными языками. 

- Бытовая грамотность. 

- Грамотность поведения в чрезвычайных ситуациях. 

- Общественно-политическая грамотность. 

    На этапе дошкольного детства, обучая детей элементарной грамотности, мы формируем 
предпосылки для овладения функциональной грамотностью. Задача педагога – научить 
ребенка адаптироваться к условиям современного мира, помочь детям с легкостью 
воспринимать окружающий их мир, научить адаптироваться в любых ситуациях, быть 
инициативным, способным творчески мыслить, находить нестандартные решения и идти к 
поставленной цели. Важно не только дать дошкольнику знания и умения, но и научить 
применять эти знания на практике; процесс образования дошкольников должен быть 
комплексным и носить практикоориентированный характер.  

Данная точка зрения находит отражения в ФГОС ДО, которая подразумевает интеграцию 
образовательных областей. 

         Каждая образовательная область участвует в развитии всех видов функциональной 
грамотности (грамотность в чтении и письме, грамотность в естественных науках, 
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математическая грамотность, компьютерная грамотность, грамотность в вопросах семейной 
жизни, грамотность в вопросах здоровья, юридическая грамотность). 

     - Социально-коммуникативную грамотность. 

Дошкольный возраст – это период активного социального развития, становления личного 
опыта взаимодействия детей с миром, с окружающими. В этот период ребенок активно 
накапливает свой первый опыт самостоятельных, социально-ориентированных поступков, 
делает первые шаги в освоении принятых в обществе этических норм и правил. Социальное 
развитие рассматривается многими исследователями, как центральное направление 
образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

          Основное внимание педагоги и специалисты ДОО должны обратить на эмоциональное 
благополучие ребенка в группе дошкольного образовательного учреждения, его умение 
активно вступать в эффективное взаимодействие со взрослыми и сверстниками на основе 
понимания их чувств и переживаний, ориентировку в нравственных нормах и правилах, 
позитивное отношение к себе. 
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  Еще в раннем детстве ребенок в совместной деятельности со взрослыми осваивает основные 
предметные действия, в то же время поведение взрослых, характер их отношений между 
собой, способы их действий, манеры становятся образцом для подражания. В раннем детстве 
ребенок еще не осознает роль взрослого, также нет осознания самого себя, еще не усвоены 
нормы и правила поведения, принятые в обществе. Но уже на стыке раннего и дошкольного 
возраста ярко проявляется стремление у ребенка к самостоятельности, возникают собственные 
желания, которые осознаются им. 
     В условиях дошкольного образования процесс формирования ФГ ребенка будет успешным 
при соблюдении следующих требований: интеграции предметов системы дошкольного 
образования; активном взаимодействии с родителями. Актуальность данной проблемы 
стимулирует постоянный поиск новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать 
образовательную деятельность с современным ребёнком. 
         Кроме того, для обеспечения продуктивности формирования предпосылок 
функциональной грамотности дошкольников, педагогам необходимо применять специальные 
активные, деятельностные, «субъект-субъектные», личностно-ориентированные, 
развивающие образовательные технологии, такие как: 
- проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая формировать 
организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе умение самостоятельно 
осуществлять деятельность учения (технология проблемного обучения, т.е. проблемные 
ситуации, которые мы создаём, проблемно-поисковые вопросы “Что будет если....”); 
- технология формирования типа правильной читательской деятельности  (процесс общения 
ребёнка-дошкольника с книгой – это процесс становления в нём личности). Чтение – это 
окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя. Проявление интереса 
дошкольников к книге – необходимое условие развития современного ребенка. Кто же вводит 
ребенка в мир книги? Этим занимаются родители и педагоги дошкольных учреждений. В 
процессе приобщения ребенка – дошкольника к книге необходимо учитывать особенности 
восприятия художественного произведения детьми в разный период дошкольного возраста. 
Умение правильно воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с 
содержанием и элементы художественной выразительности не приходит к ребенку само 
собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста); 
- технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования 
организационных, интеллектуальных, коммуникативных и оценочных умений (подготовка 
различных плакатов, памяток, моделей, организация и проведение выставок, викторин, 
конкурсов, спектаклей, мини- исследований, предусматривающих обязательную презентацию 
полученных результатов, и др.); 
- информационные и коммуникационные технологии, использование которых позволяет 
формировать основу таких важнейших интеллектуальных умений, как сравнение и 
обобщение, анализ и синтез. 
             - Речевую грамотность. 
    Чтобы речь ребенка развивалась, нужно создать для этого благоприятные условия. Самое 
главное — как можно больше говорить с ребенком, ведь в основе речи лежит подражание — 
повторение за взрослым слов и фраз. Для этого взрослый комментирует все бытовые ситуации, 
режимные моменты и другие события жизни малыша. 
Речевое развитие детей должно планироваться во всех видах деятельности ребенка. Начиная 
с утреннего приема детей в приемной. В течение всего дня режимные моменты 
сопровождаются речью (подготовка к приему пищи, сбор на прогулку, подготовка ко сну, 
пробуждение и т.д.).      Следует тщательно следить за тем, чтобы речь педагога была 
эмоционально окрашенной, выразительной и грамотной.  
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             Работа по развитию понимания речи предполагает накопление пассивного словаря, 
включающего разные части речи — существительные, глаголы, прилагательные и наречия. 
При этом работа ведется не только над словами, но и над фразами. Для запоминания малышу 
предлагаются только те слова, которые обозначают знакомые предметы, действия, явления и 
состояния, с которыми он постоянно сталкивается в повседневной жизни, что может 
наблюдать, с чем может действовать, что чувствует. Например, предметный словарь: игрушки 
("мячик", "кубик", "машинка" и т.д.), части тела ("ноги", "руки", "голова", "глаза" и т.д.), 
одежда и обувь ("шапка", "шарф", "куртка" и т.д.)  
  Речевое развитие у детей старшего дошкольного возраста включает в себя: 
  Основные направления работы по развитию речи детей:  
 1.Работая над словарем, необходимо стимулировать развитие фразовой речи. Для этого мы 
предлагаем ребенку ряд упражнений.  
2. Воспитание звуковой стороны речи.  
3. Формирование грамматического строя речи.  
4.Развитие связной речи.  
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 
6.Воспитание интереса к художественному слову.  
      Если выполнять эти несложные упражнения, проводить игры систематически, непрерывно 
общаться с ребенком, следить за своей собственной речью, то результаты работы обязательно 
будут видны, пусть даже не сразу. 
         Развитие ребенка дошкольного возраста, в том числе коммуникативной сферы, во 
многом зависят от того, в какой форме происходит общение и  определяется характером 
общения и деловым сотрудничеством. Наилучшие возможности для возникновения 
эмоциональных контактов создает игровая деятельность. Именно в игре ребенок отражает 
внутреннюю потребность к активной деятельности, в процессе которой происходит освоение 
средств общения.  
Овладение речью – это способ действительности. Чем полнее усваиваются богатства языка, 
чем свободнее дошкольник пользуется ими, тем лучше он 
познает сложные связи в природе и обществе. Для ребенка грамотная речь – залог успешного 
обучения в школе. Развитие речевой деятельности детей дошкольного возраста – стихийный 
процесс, он требует педагогического руководства, а задача  взрослых - приложить немало 
усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно.  
 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  
• формирование элементарных представлений о видах искусства;  
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Связанные с целевыми ориентирами задачи: 
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 
 «Музыкальная деятельность»; 
 «Конструктивно-модельная деятельность». 
Художественное творчество 
Общие задачи: 
Развитие продуктивной деятельности детей: 
- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 
Развитие детского творчества: 
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 
•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 
• развитие художественного вкуса. 
Художественное развитие: 
• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  
• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 
• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 
стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 
возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в 

повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные 
средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические оценки. 
Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, лепки и 
аппликации, подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в 
изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, 
дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. 
Выполняет предметное изображение, главное изображение располагает в центре листа, 
появляется стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. Компенсирует 
трудности изобразительной деятельности игровыми действиями и речью. Обращает внимание 
на цвет предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе 
изобразительной деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно 
пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными материалами 
(гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует умение ритмично наносить 
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штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает композиции из готовых 
геометрических форм и природных материалов. При создании рисунка, лепной поделки, 
аппликации передает характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, 
ориентируясь на реакцию взрослого. Соблюдает последовательность действий при 
выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 
деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 
изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на 
красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает 
образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления природы (дождь, 
снегопад, листопад и др.). Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, 
предметы быта. При заинтересовывающем участии взрослого рассматривает иллюстрации, 
предметы быта. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 
содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может 
выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные 
образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к 
труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у 
него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 
инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего 
места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и 
образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). 
Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, 
использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках 
и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в 
целое с помощью разных способов создания выразительного изображения. Способен оценить 
результат собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины 
допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы со 
сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 
изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в 
продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и 
др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для 
изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. 
Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить 
созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 
изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные 
объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим 
способам действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или 
дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 
искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; 
анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 
Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 
технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 
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аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, 
форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать 
изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 
предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 
создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 
исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 
характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 
разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 
нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 
комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 
оценивает свои работы и работы сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 
технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 
собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 
аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 
представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 
различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может 
определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 
результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 
реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 
характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 
нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 
полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 
радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на 
ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 
сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 
искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; 
анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 
Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует основные 
строительные материалы. Выполняет конструкцию из строительного материала по 
собственному плану и плану, предложенному взрослым, используя полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя детали 
другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках использует детали разной формы 
и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

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

детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать 
ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на 
картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, 
различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, 
крыша;  
в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного 
материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные 
конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 
углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые поделки из природного материала, 
соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 
иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной 
деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 
условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали 
конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа 
постройки.  
В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При 
необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 
объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы 
будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от 
полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен 
выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки 
наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой 
(город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе 
анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, 
деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному 
замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-
модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя 
обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая 
друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность 
Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 



67 
 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном 
искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 
единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов 
мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 
побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 
произведениях; 

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

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 
потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес ко 
всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на различные 
характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств музыкального 
звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 
средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 
разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в 
процессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выражение просьбы 
послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и ритмическими представлениями 
(направление движения, сила, окраска и протяженность звуков). Интонирует несложные 
фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои переживания посредством имитационно-
подражательных образов (зайки, мышки, птички) и танцевальных движений (ходьба, бег, 
хлопки, притопы, «пружинки»). Использует тембровые возможности различных 
инструментов, связывая их с образными характеристиками. Согласует свои действия с 
действиями других детей, радуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной 
деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что музыка 
выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на «изобразительные» 
образы. С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных образов, 
выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает эмоции, 
настроение и характер человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах 
музыкального звука. Понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка и 
др.). Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные партии 
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для детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно пользоваться разными 
средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных 
музыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в беседе со взрослым на 
эту тему. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и 
голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими 
начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и 
темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной 
ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами 
и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, 
бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко 
создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, 
движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность в 
общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает 
изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 
выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 
поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) 
характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 
представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 
деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности 
практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии 
с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает 
хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и 
останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой 
и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а 
также чередование этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и 
навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  
в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских 
навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 
деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. 
Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их 
смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, 
связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики 
исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, 
динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной 
музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 
художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 
малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, 
попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 
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ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании 
эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 
танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), 
инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 
музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. 
Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в рамках 
одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в 
изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 
самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к 
музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 
деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 
Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 
музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 
музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами 
искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 
эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 
используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 
деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 
наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 
внутреннего мира. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 
двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, 
бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 
условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  
в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

− воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 
детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков 
и полезных привычек и др.; 

− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 
здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 
овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 
возможностей здоровья); 

− оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья их детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкциям взрослого. 
С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоровым 
или нездоровым. Сообщает о своем недомогании взрослому. Отсутствуют признаки частой 
заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в 
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, 
самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в 
одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого. Старается правильно пользоваться 
столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 
представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, 
прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна 
восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать 
и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 
разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной 
инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при 
заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, 
мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми 
приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать 
небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 
«здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 
необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств 
человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок,  
о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и 
осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 
заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 
недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет 
процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. 
Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 
организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 
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сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 
самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 
«здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможностям 
объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 
гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические 
качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к 
выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 
соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 
процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. 
Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 
организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 
сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 
самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 
«здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, 
режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней 
гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

− развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 
организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 
детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

− совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 
качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений; 

− развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 
соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 
культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие общей и мелкой моторики; 
• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 
• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 
способностей. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 
координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, 
характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою 
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двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий. 
Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька 
зимой» – мышцы напряжены, «сосулька весной» – мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 
Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков соответствует 
возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные общеразвивающие 
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 
среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Ребенок может сохранять 
правильную осанку в различных положениях по напоминанию взрослого, удерживает ее 
непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии 
с возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 
реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет 
задания, действует в общем для всех темпе. Легко находит свое место при совместных 
построениях и в играх. Может выполнять двигательные задания в коллективе сверстников. 
Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при построениях, 
согласовывает совместные действия. Может сохранять равновесие с открытыми глазами в 
различных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет инициативность, с большим 
удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает элементарные и более сложные 
правила в играх, меняет вид движения в соответствии с поставленной задачей. Согласовывает 
движения, ориентируется в пространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не 
опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. С желанием катается на 
трехколесном велосипеде.   

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в совместных 
подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется способами 
выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется 
физкультурным оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта 
двигательной деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной 
деятельности получает удовольствие. Объем двигательной активности (ДА) соответствует 
возрастным нормам. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И 
УПРАЖНЕНИЙ 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в 
разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 
скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 
предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное 
кружение в обе стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по 
одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 
змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 
убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 
секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  
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Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-
60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель 
двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра 
мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-
100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол, ловля его (2-3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; 
подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 
Лазанье по лесенке- стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг 
предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 
поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 
5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 
40 см. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в 
колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 
переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 
движений под. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки 
вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед 
собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 
стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Пере- давать мяч друг другу над 
головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 
(положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 
руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как 
при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 
поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить 
ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 
приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в 
коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным 
шагом, опираясь на них серединой ступни. 
Спортивные игры и упражнения 
 
Подвижные игры 
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 
«Береги предмет». 
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 
«Найди, что спрятано». 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 
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координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 
тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 
Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможностям. Доступны 
традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 
исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 
упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 
движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 
наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного 
толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; 
в метании – исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на 
гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание 
его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание 
разными способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 
стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета 
лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с 
поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за 
спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; 
прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после 
вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 
Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, 
ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега 
свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. 
Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 
при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. 
Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват 
перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч 
двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно 
приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и 
поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет 
сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных 
упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение 
при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по 
прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 
Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, 
при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и 
оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных 
спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным нормам.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ Основные 
движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с вы- соким подниманием колен, 
мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 
(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 
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выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 
направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), 
по доске, гимнастической скамейке, бревну (с пере- шагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на 
голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 
вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 
через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 
положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, 
по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, 
со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со 
средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, 
по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимна- стической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и 
левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь 
вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки 
через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. 
Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками 
из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 
руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов 
на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 
вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение 
в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 

направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и ци- кличных движений 

под музыку. 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в 

стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки 
перед грудью; размахивать руками вперед- назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 
Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 
прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 
разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. По- ворачиваться в 
стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 
Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги 
врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя 
и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 
приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 
положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 
Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 
поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 
приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 
коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 
перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 
ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 
Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в

 погремушку», «Бездомный заяц», 
«Ловишки». 
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
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На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и про- молчи», «Кто 
ушел?», «Прятки», «У медведя во бору» и др 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 
двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 
демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 
гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических 
упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у 
девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития 
физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 
Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и технично 
выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет 
четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 
различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на 
носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. 
Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные 
нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: 
прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами, 
бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд 
на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 
сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 
(5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, 
толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 
вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 
(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по 
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и 
ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, 
прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: 
в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой 
и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный 
опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует 
основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с 
разными видами и формами детской деятельности. 
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3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 
удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 
самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 
радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 
замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 
выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и 
радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие 
движений с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в 
соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный 
инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни 
страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной 
двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 
одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по 
наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гим- настической скамейке, с перешагиванием через 
набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой 
мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 
одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном 
темпе, бег в среднем темпе на 80- 120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на 
скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды  (к концу года — 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх 
и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 
переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 
несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 
2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами 
(ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки 
на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов 
— поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 
см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с 
разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 
(неподвижную и качающуюся). 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной 
рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной 
руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 
головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 
расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну 
по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 
шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 
Согласование ритма движений с музыкальным сопрово- ждением. 
Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из 
положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки 
за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) 
вперед—вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать 
и разжимать пальцы. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Под- нимать руки вверх и опускать 
вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 
прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, 
разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 
упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к 
груди (группироваться). 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки 
ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 
прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 
вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 
передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о 
палку (канат). 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; 
сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
Спортивные упражнения 
Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 
Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. 
Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 
несколько раз подряд. 
Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси- лебеди», «Сделай 
фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 
«Бездомный заяц». 
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на коч- ку», «Кто сделает 
меньше прыжков?», «Классы». 
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «По- жарные на ученье». 
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 
водящему», «Школа мяча», «Серсо». 
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто бы- стрее?», «Кто выше?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 
соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие 
физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие 
результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 
Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение во время 
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движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, 
поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, 
выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 
музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к 
выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге 
– энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при 
приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 
мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы 
ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 
приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и 
статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 
перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 
перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 
Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 
гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с 
закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный 
темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной 
вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, 
сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 
Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 
условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие 
после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, 
смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 
веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в 
длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через 
короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 
них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под 
вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 
скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; 
прыжки через большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может 
отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль 
и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании 
освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 
скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной 
и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать 
знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: 
городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: 
забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, 
вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения 
мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно 
держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через 
нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы 
клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с 
правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на 
лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на 
коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять 
скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: 
скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по 
кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: 
после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 
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3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и 
комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных 
подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно 
осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно 
оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и 
сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в 
сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может 
самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической 
культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет 
положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 
деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим 
шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, 
в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 
сочетании с другими видами движений. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 
на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 
под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, 
с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) 
прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, вы- брасывая прямые ноги вперед, 
мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, 
в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 
скоростью на 80-120 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 
примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 
подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного 
и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4 раза в чередовании с ходьбой, 
с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6-8 
набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 
влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 
40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 
доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 
короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, 
парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 
продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (рас- стояние 3-4 м), из положения 
сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной 
рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) 
левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 
горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 
Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2-3). Расчет на «первый-
второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание 
приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование 
ритма движений с музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в 
стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 
разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 
раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 
локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 
перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с 
большим. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны 
из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги 
в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 
(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 
положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 
Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 
поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: 
приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; 
касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); 
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 
поворачивать ее на полу. 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 
балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 
правой ноге, и т. п. 
Спортивные упражнения 
с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, 
попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 
Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4-5 фигур. Выбивать 
городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать 
мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 
головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 
Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой 
между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 
шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между 
ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять 
по шайбе с места и после ведения. 
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). Свободно 
передвигаться по площадке во время игры. 
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку 
после его отскока от стола. 
Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 
больше мячей?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
 
Система оздоровительной работы  
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№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный 
период/ 
- гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

Все группы Ежедневно  Воспитатели, 
педагоги 
 
 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  
Инструктор ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому развитию 
- в зале; 
- на улице. 

 
Все группы 
 

 
 
 
3 р. в неделю 
 

Инструктор ф/ры 
Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 
велосипеды и др.) 

Во всех группах 3 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 
 
 

старшая, 
подготовительная 

3 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор  ф/ры 

2.5.  Активный отдых 
- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 

 
Все группы 
 

 
1 р. в неделю 
1 р. в месяц 

Инструктор ф/ры, 
Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 
все группы 
подготовительная 

 
 
4 р. в год 
1 р. в год 

Инструктор 
ФИЗО, 
Воспитатели, 
муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится) 
 
 

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным 
графиком ) 

Все педагоги 
 
 

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия  

   
 

3.1. Профилактика гриппа (проветривание 
после каждого часа, проветривание после 
занятия) 

Все группы В 
неблагоприятный 
период (осень, 
весна) 

Воспитатели, 
младшие 
воспитатели 

4. Закаливание    
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 
Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 
4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 
Воспитатели 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 
 
Учебно-методический кабинет (http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
 Ребенок в детском саду (http://deti-club.ru/category/zaniatia). 
Мир дошкольников (http://mirdoshkolnikov.ru/vospitatelyam/metodiki-prepodavaniya). 
  Дошколенок.ру (https://dohcolonoc.ru/conspect.html). 
  Маам.ру (http://www.maam.ru/obrazovanie/konspekty-zanyatij). 
  "Воспитатель" (http://vospitatel.com.ua/). 
  "Дошкольный возраст, Дошкольное воспитание" (http://doshvozrast.ru/konspekt/konspekt.htm). 
  Педпортал (https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-
detstvo-quot-s-fgos-618144). 
 
 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации АООП ДО с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 
Формы работы с воспитанниками 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игровая 
деятельность, которая является ведущей в образовании детей с ЗПР, так как эти дети 
нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определѐнном алгоритме для еѐ 
реализации. В этом смысле игровые занятия с определѐнной структурой и смыслом 
необходимы, для организации жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический замысел 
каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с 
ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод 
как ведущий. В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, 
имеющими задержку психического развития, планируются и проводятся: 

- учителем-логопедом (подбираются для каждого ребѐнка индивидуально в соответствии 
с его речевым заключением и степенью усвоения учебного материала) - во время 
коррекционно-развивающих логопедических занятий; 
- воспитателем группы  (учителем - логопедом) – в течение дня; 
- родителями (законными представителями) ребѐнка в домашних условиях (по 
заданию учителя - логопеда) - ежедневно. 

Основными формами образовательной деятельности являются: 

• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой основе, 
организуемые с воспитанниками младшего и среднего возраста; 

• учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего возраста. Все 
ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и заданиями. Основными формами 
организации образовательной деятельности являются: 

- фронтальные ИОС или УИЗ, проводимые с группой воспитанников; 
- подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в количестве 
не более 6 человек; 
- индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на сновании ндивидуальных 
образовательных задач. 

Фронтальная форма организации образовательной деятельности применяется при 
проведении физкультурных и музыкальных занятий по учебному плану. Подгрупповые и 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом и с педагогом-
психологом проводятся в группе комбинированной направленности по плану учителя-
логопеда или педагога-психолога. 

https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
https://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/fizkultura/konspekty-zanyatiy-starshey-gruppy-programma-quot-detstvo-quot-s-fgos-618144
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Продолжительность ИОС и УИЗ: 

Форма организации образовательной деятельности 

Возрастная группа 
Продолжительность 
начало\конец года 

Фронтальная  Подгрупповая  Индивидуальная  

II младшая 10 минут 15 минут 10-15 минут 
Средняя  15 минут 20 минут 15020 минут 
Старшая группа 20 минут 25 минут 15-20 минут 
Подготовительная 
группа 

25/30 минут 25 /30 минут 20-25 минут 

 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольных группах МБОУ Березовская 
СОШ №10 регламентирована: 

- учебным планом, 
- расписание занятий; 
- индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего задержку психического 
развития. 
 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанника. 

1) Индивидуальные консультации узких специалистов ДГ (учителя-логопеда, педагога-
психолога) – по плану и по запросам родителей (законных представителей), не реже 1 раза в 
месяц. 
2) Посещение коррекционно-развивающих занятий – по плану и по запросам родителей 
(законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

3) Посещение открытых мероприятий в группе – по плану и по запросам родителей 
(законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

4) Участие в родительских собраниях (групповых и общесадовых) – по плану. 

Индивидуальный учебный план 

Занятия проводятся согласно индивидуального учебного плана и расписания занятий с 
узкими специалистами. 

Планирование работы по всем пяти образовательным областям учитывает особенности 
речевого и общего развития детей с задержкой психического развития. 

Ведущие специалисты по реализации АОП 

1) Учитель-логопед – работа по индивидуальному учебному плану. 

2) Педагог-психолог – работа по индивидуальному учебному плану. 

3) Воспитатели группы – индивидуальная работа в рамках совместной образовательной 
деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога-психолога, работа по 
индивидуальному учебному плану. 

4) Инструктор по ФК - индивидуальная работа в рамках совместной образовательной 
деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога-психолога. 
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5) Музыкальный руководитель - индивидуальная работа в рамках совместной 
образовательной деятельности по рекомендациям учителя-логопеда и педагога-психолога. 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

Особенностью организации образовательной деятельности в группе компенсирующей 
направленности является сокращенная продолжительность организованной 
образовательной деятельности в период первого полугодия учебного года (сентябрь – 
декабрь). Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, 
так как в группе компенсирующей направленности работает большее количество 
специалистов, чем в группе общеразвивающей направленности, а превышение недельной 
нагрузки на воспитанника с ОВЗ недопустимо. 

Кроме этого, в группе ежедневно организуются индивидуальные игры и упражнения, 
направленные на закрепление воспитанниками материала, освоенного на коррекционных 
подгрупповых или индивидуальных занятиях. 

Особенностью организации образовательной деятельности в группе комбинированной 
направленности является: 

- участие детей в коррекционных подгрупповых или индивидуальных занятиях с учителем-
логопедом или педагогом-психологом во время проведения воспитателем группы 
фронтальных ИОС или УИЗ; 

- ежедневная организация с воспитанниками индивидуальных игр и упражнений, 
направленных на закрепление детьми материала, освоенного на коррекционных подгрупповых 
или индивидуальных занятиях с учителем-логопедом. 
 

В летний период времени в ДГ организуются каникулы - плановые перерывы при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей. В дни каникул не проводится 
непосредственно образовательная деятельность, а организуются спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 
прогулок. 

2.3.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 Воспитательный компонент АОП реализация АОП ориентирована на: 

- создание ребѐнку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и 
способностей; 
- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребѐнка: игры, 
общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 
ребенка и отвечает его природе; 
- ориентацию всех условий реализации АОП на ребѐнка, создание эмоционально-комфортной 
обстановки и благоприятной среды его позитивного развития; 
- выстраивание субъект-субъектных взаимоотношений между ребѐнком и взрослым – 
педагогом, участвующим в реализации АОП 
 

Оценка результатов реализации АОП 

Оценка результатов реализации АОП проводится на основе комплексной оценки 
индивидуального развития ребѐнка, которая проводится ведущими специалистами не менее 
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3 раз в год и включает в себя: 

- логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала работы 
по реализации АОП (октябрь), в середине учебного года (январь) с целью корректировки 
образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель-май). Задачи, для решения 
которых могут использоваться результаты логопедического обследования: 
индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его 
образовательной траектории и коррекцию его речевого развития. Итогом данного 
обследования является логопедическое заключение; 
- психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе начала работы 
по реализации АОП (октябрь), в середине учебного года (январь) с целью корректировки 
образовательных задач АОП и в конце учебного года (апрель-май). Итогом данного 
обследования является психологическое заключение; 
- педагогическую диагностику уровня освоения ребѐнком материала основной 
образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) ДГ, которую 
проводит воспитатель группы на этапе начала работы по реализации АОП (сентябрь), в 
середине учебного года (январь) с целью корректировки образовательных задач АОП и в 
конце учебного года (апрель-май). Под педагогической диагностикой понимается такая 
оценка развития детей, которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в 
процессе взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, 
прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может 
воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального 
развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации ООП ДО и АОП. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребѐнка направлена, прежде всего, на 
определение наличия условий для развития ребѐнка в соответствии с его возрастными 
особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной 
диагностики выступает педагогическая характеристика. Результаты обследования детей с 
ЗПР заносятся в протоколы обследования ребенка. 
 

Коррекционный компонент АООП. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи в средней группе детей с ЗПР  

1. Родная природа 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

2. Растения 
Учить отличать назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, 

лук, репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан), ягоды (малина, черника), грибы 
(мухомор, лисички, белый гриб), деревья (ель, береза) 

3. Животные 
Знакомить с домашними животнымисобака(, корова, коза, лошадь, свинья) и их детенышами, 
особенностями их поведения и питания, 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц.), различать 
особенности внешнего вида и образа раза жизни диких животных. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза). 
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4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 
величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, 
прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 
движения рук по предмету и его частям. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать бразныео представления. 

5. Знакомство с ближайшим окружением 
Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их 
внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях (смеется, 
радуется, плачет).  

Знакомить с трудом работников дошкольного учреждения (медицинская сестра, повар, 
воспитатель). 

В жизни и на картинках узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода 
за внешним видом и поддержания порядка. 

6. Развитие связной речи 

Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а 
постепенно и без нее; 

Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на 
вопросы 

Напоминать имена и отчества работников детского сада. Учить здороваться с педагогами 
и детьми, прощаться с ними. 

Учить отражать полученные впечатления в речи. 

Учить формам объяснительной речи. 

Содержание коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и 
экологией в старшей группе для детей с ЗПР 

1. Родная природа 
Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и называть 

сезонные изменения в природе. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей,животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

2. Растения 
Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами . 
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Учить узнавать и называть -3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  др.). Учить 
узнавать и называть -3-4 вида цветов. 

3.Животные 

Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их детенышах, учить 
различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. 

Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую пользу 
приносят). Учить находить признаки сходства и различия. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка) 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 
Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. 

Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 
материал и т. п.). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления 
в речи. Продолжать формировать образные представления. 

5. Знакомство с ближайшим окружением 
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 
форму, величину. 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением 
и материалом предметов. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний– осенний период в саду 
и в огороде. 

6. Развитие связной речи 
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе. 

Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине. 

Содержание коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи в подготовительной группе для детей с ЗПР 

1. Родная природа 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с многообразием 
родной природы. 

Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

2. Растения 
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Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах. 

3.Животные 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека. Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 
пищу и готовятся к зимней спячке. 

Знакомить детей с животными различных климатических зон. 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходствен различие. 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 
признаку. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый, белый, серый и черный. 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Продолжать 
знакомить детей с различными геометрическими фигурами 

5. Знакомство с ближайшим окружением 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. 

Расширять представления детей о людях разных профессий, о важности и значимости их 
труда. 

6.Развитие связной речи 

Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 
составлять рассказ по картинкам 

Содержание коррекционной работы по развитию элементарных математических 
представлений средней группе для детей с ЗПР 

1. Действия с группами предметов 
Соотношение предметов «одинаковые»— «разные» на основе практических упражнений 

в сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия— один, много, одинаково, поровну, больше, меньше. 

2. Размер предметов 
Размер предметов: большой— маленький, высокий — низкий, одинаковые по 

высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине, широкий - узкий, одинаковые по 
ширине. 

Способы сравнения (приложение, наложение); 

Сравнение предметов, отличающихся одним параметром; Составление групп из 
предметов с заданными свойствами. 

3. Цвет предметов ( красный, желтый, зеленый) 
Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на 
основе практических действий; 
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4. Геометрические фигуры 
Дать детям представление о круге, квадрате, треугольнике. 

Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и «пробующих» 
действий. 

5.Количество и счет 

Формировать редставленияп о понятиях «много» и «один». 

Счет предметов до 5. Соотносить последнее числительное со всей пересчитанной группой, 
понимать, что оно обозначает общее количество предметов в группе. 

Закреплять навык пересчета предметов, 

Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо. 

Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с предметами, 
указывая на предметы по порядку. 

Восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, тактильного 
анализаторов. 

6.Пространственные и временные понятия 

Положение предметов в пространстве: справа- слева, сверху - снизу, внутри – снаружи 
умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Содержание коррекционной работы по развитию элементарных математических 
представлений в старшей группе для детей с ЗПР 

1. Действия с группами предметов 
 

Соотношение предметов «одинаковые»— «разные» на основе практических упражнений в 
сравнении предметов. 

Разные способы сравнения: понятия— много, мало, несколько, столько же, одинаково, 
поровну, больше, меньше, один, пара. 

Сопровождение действий словами— прибавил (убавил), стало поровну (больше, меньше). 

2. 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. 

3.Цвет предметов 

Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе 
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практических действий; выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, 
величины, функционального назначения). Выявлять закономерность в изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры Круг, треугольник, квадрат. 
5.Количество и счет 

Счет предметов до 10 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 в группе от цвета, формы, расстояния между 
предметами и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

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?». 

Знакомство с цифрами —15. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел —25 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? 

6.Пространственные и временные понятия 

Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, справа 
- слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; умение 
ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; 
Части суток, их последовательность. 

Содержание коррекционной работы по развитию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе для детей с ЗПР  

1.Действия с группами предметов. 

Соотношение «одинаковые»— «разные» на основе практических упражнений в сравнении 
предметов. 

Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, 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. 

2.Размер предметов 
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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. 

3. Цвет предметов 
Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета. 

Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного 
цвета; Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, 
величины, функционального назначения). Выявлять закономерность в изменении 
цвета. 

4. Геометрические фигуры 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

5. 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 
иотсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько 
осталось?» Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, 
числа и количества. 

Число 0 и его обозначение. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом 
и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, соседних 
чисел, предыдущего и последующего числа; понимание выражений: до, после, между, 
перед, за. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 ан основе практических действий с предметами. 

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 
прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. 

Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных 
пособиях, рисунках. 
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Сложение и вычитание в пределах 10.Практические действия с предметами, 
раскрывающие сущность сложения и вычитания, как подготовка к арифметическим 
действиям. 

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. 

6. Пространственные и временные понятия 
  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. 

2.3.2. Перечень специальных методических пособий и дидактических материалов для 
реализации АООП 

Дидактическое и игровое оборудование группы комбинированной направленности 
Пространство групп компенсирующей направленности организовано в виде Центров 
развития (ЦР), оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Дополнение и 
преобразования в ЦР делаются педагогам регулярно, на основании «Планов по дополнению 
пространственно-развивающей среды», составленных в соответствии с календарно-
тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса. 

Планомерные дополнения в ЦР позволяют воспитанникам выбирать интересные для себя 
игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают возможность эффективно 
организовывать воспитательно-образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей дошкольников и рекомендаций учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 
педагога-психолога. 

Центры развития: 

• Игротека (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, настольно-
печатные и настольные игры, разные виды театров); 

• Центр книги и литературного творчества (книги и энциклопедии, книжки-самоделки, 

детские журналы, атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Библиотека», телефоны, 
фотоальбомы, портреты поэтов и писателей); 

• Центр школьника (в группах старшего дошкольного возраста) (атрибуты для с/р игры 
«Школа», дидактические игры по подготовке к обучению грамоте, различные азбуки и 
буквари, тетради и прописи); 

• Центр конструкторских игр (различный строительный материал,  конструкторы);  
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• Центр искусства (детские рисунки и продукты творчества, изделия народных 
мастеров, репродукции картин, алгоритмы рисования, различные материалы); 

• Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой деятельности, 
различный природный материал, схемы и алгоритмы труда в природе); 

• Центр экспериментирования (оборудование для опытов и экспериментов); 

• Центр музыки (детские музыкальные инструменты). 

2.3.3. Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья  

Требования  к  условиям  получения  образования  детьми  с  задержкой  психического  и 
речевого  развития,  представляют  собой  систему  требований  к  кадровым,  финансовым, 
материально-  техническим  и  иным  условиям  реализации  АООП  ДО  и  достижения 
планируемых результатов обозначенной категорией воспитанников. 

Необходимым условием реализации АОоП в полном объеме является создание в 
группах комбинированной или компенсирующей направленности соответствующей 
предметной пространственно-развивающей среды. Развивающая предметно-
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства ДГ, группы, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития, задач АООП. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое 
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание детей с ОВЗ; гарантирующей охрану и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья; комфортной по отношению к участникам 
образовательных отношений. 

В целях обеспечения реализации АООП ДО в ДГ для участников образовательных 
отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП ДО всеми детьми с ОВЗ; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему работы студий по 
работе с детьми с особыми образовательными потребностями;  

расширения социального опыта и социальных контактов умственно отсталых 
воспитанников, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; учета 
образовательных потребностей, общих для всех воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, и особых, характерных для детей с ЗПР; участия детей, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке АОП 
ДО, проектировании и развитии внутриучрежденческой социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП ДО, 
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 
родителей (законных представителей), спецификой ДГ; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий; 
обновления содержания АООП ДО, а также методик и технологий ее реализации в 
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соответствии с динамикой развития системы образования, запросов родителей (законных 
представителей) воспитанников ДГ;  

эффективного управления ДГ с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, 
общих для всех категорий воспитанников с ОВЗ, относятся: 

* осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении детьми 
содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 
коррекционных занятий;  

* практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение детьми с умственной отсталостью жизненными компетенциями; 

* организация психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса; 

 * организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ЗПРР 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей с задержкой психического развития, относятся: 

организация предметно-практической деятельности, как основы развития 
познавательной сферы детей с ЗПР; 

постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 
действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и ДГ, до более 
удаленного и усложненного; 

введение в содержание образования специальных направлений работы, 
обеспечивающих формирование представлений о социально-бытовых навыках, 
применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

Главными условиями включения детей с ОВЗ в образовательный процесс ДГ являются: 

•наличие учителя-логопеда, педагога-психолога в учреждении образования, который 
будет осуществлять коррекционно-образовательный процесс с ребенком; 

•наличие изолированного кабинета для организации подгрупповой и 
индивидуальной работы; 

•программно-методическое обеспечение; 

Предметно-пространственная среда –составная часть развивающей среды дошкольного 
детства. При ее формировании учитываются эргономические требования к 
жизнедеятельности детей: антропометрические, физиологические и психологические. 

При подборе оборудования и материалов учитываются размеры, контрастность цветов, 
тактильная поверхность и т. д. 

Построение предметно-развивающего пространства учреждения, принявшего детей с ОВЗ 
основывается на следующих принципах: 

принцип дистанции позиции при взаимодействии; 

принцип активности; 
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принцип стабильности-динамичности; 

принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

принцип сочетания привычных и неординарных элементов; 

гендерный принцип; 

принцип свободы достижения ребенком своего права на игру; 

принцип этапности и учета возрастных особенностей. 

2.3.4. Механизм оказания квалифицированной помощи по коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Взаимодействие специалистов ДГ в процессе реализации АОП ДО – один из основных 
механизмов реализации коррекционной работы. Взаимодействие специалистов требует: 

 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 
коррекционной работы, 
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер воспитанников с целью 
определения имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер детей с ОВЗ. 
Взаимодействие  специалистов  ДГ  с  организациями  и  органами  государственной власти 
(сетевое взаимодействие), связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья 
социальной защиты и поддержки и др. детей рассматриваемой категории. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 
образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 
другими институтами общества. Социальное партнерство включает сотрудничество (на 
основе заключенных договоров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 
спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество детей с ЗПР, 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе МБОУ осуществляется целостно в процессе 
всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. Особенность 
организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ -ситуационный подход. Основной 
единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - такая форма 
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенность образовательной ситуации —появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и ребенка: 
материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, 
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отношение). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственной образовательной 
деятельности (далее - НОД), с целью формирования у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации могут включаться в 
образовательную деятельность в режимных моментах с целью закрепления имеющихся у 
детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 

Игровая деятельность - ведущая деятельность ребѐнка, в организованной 
образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 
деятельности дошкольника. В младшем и среднем возрасте игровая деятельность - основа 
решения образовательных задач. В расписании НОД игровая деятельность не выделяется 
качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 
Организация игр осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Игровая деятельность представлена в формах: дидактической, сюжетно-
дидактической, развивающей, сюжетно-ролевой игры; подвижной игры, игры-путешествия, 
игровых проблемных ситуаций, игры-инсценировки, игры-этюда и пр.    

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В расписании НОД она занимает отдельное место в качестве 
направления работы «Развитие речи», но при этом коммуникативная деятельность включается 
во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 
других видах деятельности. 

Познавательная деятельность - включает широкое познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 
людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей и т.д.), ОБЖ, сенсорное и 
математическое развитие детей. В расписании НОД она занимает отдельное место в качестве 
направления работы «Ознакомление с окружающим миром». Восприятие художественной 
литературы и фольклора- процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение организуется, как непосредственное чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, 
и как прослушивание аудиозаписи. В расписании НОД игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов. 
Организация игр осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

Конструирование и изобразительная деятельность детей- представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация, конструирование) деятельности 
и связана со знакомством с изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию 
между познавательной, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. В 
расписании НОД она занимает отдельное место в качестве направлений работы 
«рисование», «лепка», «аппликация», «конструирование». Музыкальная деятельность - 
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организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 
руководителем ДГ по расписанию НОД. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 
соответствии с правилами действующего СанПиН, проводится инструктором по физической 
культуре по расписанию НОД, а также в иные режимные моменты (прогулка, свободная и 
совместная деятельность) педагогами Центра.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов выстроена 
посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

индивидуальные игр, игры подгруппами ; 

создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, 

проявлений эмоциональной отзывчивости; 

трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, воспитание бережного отношения к ней; 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке; свободное общение педагога с детьми.  

Культурные практики 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью проявления 
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом создается 
атмосфера свободы выбора, и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных 
практик носит подгрупповой характер. 

Совместная игра педагога и детей направлена на освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Детский досуг-вид деятельности, 
целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в ДГ 
могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 
самостоятельные игры; 

развивающие игры; 

музыкальные игры; 

речевые игры; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей и 
др. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности развивать активный 
интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; Своевременно 
обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 
равнодушие к результату, склонных не завершать работу.  

- «дозировать» помощь детям. 

Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всѐ сразу показывать и 
объяснять, не преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 
эффекты и т.п. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребѐнком – создание развивающей среды, 
насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
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дошкольников (яркие события, происходящие в детской жизни, находят отражение в 
деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии). 

 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. Родительская 
любовь обеспечивает ребѐнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и 
жизненную опору. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 
соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 
функций. Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 
социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. Задачи 
взаимодействия МБОУ с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей с ОВЗ, условий организации разнообразной деятельности 

в ДГ и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в семье, с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников с ЗПР; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в ДГ условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в ДГ (районе); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья, создание необходимых 
условий для их удовлетворения в семье. Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-
педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования; родительские 
собрания - встречи. 

Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в Центре и семье, о 
состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений. 

Стенды отображают информацию: 
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Стратегическую: сведения о целях и задачах развития ДГ, о реализуемой ООП, об 
инновационных проектах, о дополнительных образовательных услугах. Тактическую 
(годичную) сведения о педагогах играфиках их работы, о режиме дня, о задачах и 
содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (ДГ, школе, 
районе): акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д. 

Информация дублируется на сайте. 

Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты. 

Совместная деятельность педагогов родителей детей 

Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не 
только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 
родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных 
традиционных и инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная 
деятельность, трудовая деятельность. 

Праздники- особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события. Проектная 
деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Направления работы Формы взаимодействия 
Знакомство с семьѐй - Встречи-знакомства. 

- Анкетирование родителей (законных 
представителей), бабушек, дедушек 

Информирование родителей (законных 
представителей) о ходе образовательного 
процесса 

- Информационные листы о задачах 
занимательной деятельности за день (чему 
научились, с чем познакомились, что 
узнали). 
-Оформление стендов. 
-Организация выставок детского 
творчества. 
-Создание памяток. 
-Консультации (индивидуальные, 
групповые). 
- Родительские собрания. 

Педагогическое просвещение родителей. - Лекции, семинары. 
-Тренинги. 

Совместная деятельность. - Организация праздников. 
- Конкурсы. 
- участие в проектной деятельности. 

 

Содержание совместной деятельности ДГ и семьи по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира. 
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- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребѐнка ситуациями, возникающими 
дома и на улице, и способами поведения в них. 

- Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 
опасности. 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в 
доступном для ребѐнка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не 
оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами (сетками)). 

- Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и 
каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоѐма и т.п.) для 
безопасности пребывания на улице. 

- Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 
(кричать, звать на помощь; при необходимости называть свои И.Ф., домашний адрес). 

- Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, 
стимулирующих формирование моделей позитивного поведения. - Подчѐркивать роль 
взрослого в поведении ребѐнка. 

-Знакомить с формами работы ДГ по проблеме безопасности детей. 
-Овладение коммуникативной деятельностью 

- Обращать внимание на развитие коммуникативной сферы ребѐнка в семье. 

- Демонстрировать уместность и ценность эмоционального общения, показывать 
значение доброго общения с ребѐнком, не допускающего грубости. 

- Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
разрешать конфликтные ситуации. 

-Овладение элементарными общепринятыми нормами правилами поведения в социуме - 
Показывать родителям влияние семьи и еѐ членов на развитие и формирование характера, 
жизненных позиций, ценностей ребѐнка. 

- Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения. - Создавать 
мотивацию к зарождению и сохранению семейных традиций. - Привлекать к сотрудничеству 
с ДГ. 

- Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий. *Овладение 
элементарной трудовой деятельностью - Рассказывать о необходимости навыков 
самообслуживания, домашних обязанностях, помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и ДГ. 

 - Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

 - Побуждать родителей знакомить с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов 
семьи. 

- Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в ДГ, 
формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 
строительству снежных фигур на территории ДГ.  
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Познавательное развитие 

1. Овладение познавательной деятельностью: обращать внимание родителей на 
интеллектуальное развитие ребѐнка. 

2. Ориентировать на развитие у ребѐнка потребности к познанию, общению со сверстниками и 
взрослыми. 

- Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий для получения разных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

- Привлекать к совместной с детьми проектной и продуктивной деятельности в ДГ и дома. 

- Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьѐй. Речевое развитие 

- Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения. 

 - Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе мульт- и худ- фильмов на развитие ребѐнка. - Проводить 
литературные викторины, встречи с работниками библиотеки.  

- Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 
Художественно-эстетическое развитие 

1. Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью.  

- Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 

 - Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых и 
детей). 

- Создавать условия в ДГ для совместных занятий путѐм организации художественных студий 
(рисунок, живопись, лепка и пр.). 

- Побуждать к посещению выставок. 

2. Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 
- Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребѐнка. 

- Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. - Информировать 
родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

- Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 
ДГ, способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 
праздники). 

Физическое развитие 

1. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
2.  - Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребѐнка.  
3. - Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье 
(спокойное общение, питание, закаливание, движение, перекармливание и др.). 
4.  - Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДГ, школе, селе.  
5. - Разъяснять важность посещения спортивных секций. 
6. Овладение двигательной деятельностью. 
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- Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического 
развития ребѐнка. 

- Ориентировать на формирование у детей положительного отношения физкультуре и 
спорту. 

- Стимулировать к совместным спортивным занятиям, совместным подвижным 
играм, прогулкам в парке; созданию спортивного уголка дома; приобретению 
спортивного инвентаря. 

- Информировать о задачах физического развития на разных возрастных этапах. 

- Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребѐнка. 

- Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития физических качеств, потребность в движении. 

- Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в ДОУ, поселка. 
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Особенности реализации воспитательного процесса 

Игра  

Игровая деятельность детей 3-4 лет 

Раздел «Игровая деятельность» освещает постепенное продвижение современного ребёнка-дошкольника в 
пространстве и времени игры. В период с 3 до 6–7 лет он с помощью взрослого и самостоятельно осваивает разные 
виды индивидуальных и коллективных игр. Каждый вид игр вносит свой вклад в развитие познавательной и 
творческой активности, становление детской личности и её отношений с миром, специфически влияя на 
формирование предпосылок учебной деятельности как ведущей деятельности следующего возрастного периода. 

Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает использование пошаговой 
педагогической технологии, обеспечивающей нарастание их игровой самостоятельности и творчества. По мере 
взросления воспитанников и овладения ими сложными видами игр меняется игровая позиция взрослого: он 
последовательно выступает как носитель нового содержания игр и игровых умений, соигрок (партнёр), 
координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми и помощник-консультант в случае возникновения 
затруднений. 

Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из основных условий, 
способствующих успешному и полному раскрытию её богатого воспитательного, развивающего, 
социализирующего и адаптирующего потенциала. 

Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная «экспериментальная площадка» для знакомства с 
предметным и социальным миром, опробования себя и определения границ своих возможностей, реализации 
индивидуальных потребностей и проявления задатков будущих способностей. 

Для того чтобы сообщество детей четвёртого года жизни стало играющим, требуется направленное 
педагогическое влияние. Главными педагогическими задачами являются: 

 оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их игрового опыта; 
 расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях окружающего мира, 
которые потом могут быть отражены в игре; 
 поощрение инициативы детей при развёртывании индивидуальных, парных и коллективных игр; 
 создание условий для проявления детьми игровой активности в течение дня и др. 
 

Виды игр; игровая тактика педагога 

 

Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры-экспериментирования со специально 
предназначенными для этого игрушками, несложные сюжетные самодеятельные игры. Взрослый предлагает 
разнообразные обучающие (предметные, сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры 
(игры-забавы, развлечения, отдельные празднично-карнавальные игры). С его помощью дети осваивают 
некоторые народные игры обрядового и досугового характера. 

Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный сюжет, представленный 
рядом последовательных действий. Постепенно игра становится не столько сюжетно - отобразительной, сколько 
сюжетно- ролевой. Сюжетно-ролевые игры помогают детям усвоить назначение и свойства предметов, понять 
логику простых жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем медвежонка, идём в гости и т.д.). В таких играх 
ребёнок выражает свои эмоции и чувства, что в определённой мере позволяет ему в реальной жизни справляться 
с трудными ситуациями. 
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Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а затем со сверстниками, 
поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре. Если ребёнок испытывает 
затруднения в общении с другими детьми по ходу игры, воспитатель включает его в игру постепенно: сначала 
играет с ребёнком сам, а затем уже предлагает играть с другими детьми, учитывая при этом симпатии ребёнка, его 
индивидуальные особенности и игровые интересы. 

Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам на темы окружающей жизни 
(жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки 
«Теремок», «Репка», 

«Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского). Педагог формирует 
умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью; поощряет 
игровую самостоятельность и инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой 
материал, обозначать словом игровые действия, связанные с ролью. Взрослый поощряет использование 
предметов-заместителей (палочка – градусник, кубик – мыло), их поиск и применение в самодеятельных детских 
играх. К концу четвёртого года жизни появляются режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание 
тех или иных ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение «речью» от их имени. 

Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке воспитателя происходит в разных видах 
игр. Так, с помощью обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают 
соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета 
предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся действовать 
в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в 
подгруппе. 

Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. Существенное значение в воспитании 
начальных волевых проявлений и навыков произвольного поведения приобретают подвижные игры. 

Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение дня и включаются как в регламентированную 
(специально организованные занятия), так и свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения и 
праздники, досуг). Такие игры носят несложный характер: дети пока ещё не обладают способностью удерживать 
«в уме» большое количество правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на 
основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерёдных действий (по сигналу воспитателя): «Догоните 
меня», «Наседка и цыплята» и др. 

Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т. д., а также 
игры для развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). 
Общей целью подвижных игр является не только укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, 
но и развитие положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений, совместной игры со 
сверстниками. Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется досуговой деятельностью 
игрового характера: играми - забавами, играми - развлечениями и празднично - карнавальными играми. 

В такие игры часто включаются образные, народные и музыкальные игрушки, персонажи кукольного театра и 
герои литературных произведений. Объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, 
пения и элементов игры помогает постепенно приобщить дошкольников к музыкально-ритмическим и 
театрализованным играм, простым играм - драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом. 

Рациональная организация и динамичное изменение предметно-игровой среды в группе является основой для 
детского игрового творчества. Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей данного 
возраста игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных 
игровых материалов, дозирует меру и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, создаёт условия 
и «настрой» на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Игровая деятельность на пятом году жизни.  
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Приобретённый  детьми игровой опыт способствует тому, что они начинают проявлять более активный интерес к 
игровому взаимодействию со сверстниками, стремятся к объединению в играх. Учитывая это, 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). 

Главными педагогическими задачами становятся: 

 развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями сюжетосложения; 
 обогащение содержания игровых действий; 
 формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой 
диалог; 
 стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества. 
Виды игр; игровая тактика педагога 

Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-
ролевые, режиссёрские и театрализованные). 

В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о жизни и труде людей 
(семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети начинают различать реальную и воображаемую 
игровые ситуации. Игровые объединения (2–5 детей) носят вполне самостоятельный характер. До начала игры 
дети могут определить тему, сюжет, распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, затем 
самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать игровые действия в соответствии с принятой ролью. 

В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые связи в рамках одной 
сюжетной темы: мама –папа – дочка, врач – больной – медсестра. Активно развивается ролевой диалог. Дети 
умеют использовать различные предметы-заместители, осуществлять игровые воображаемые действия и 
принимать воображаемые действия других играющих, заменять некоторые из действий словом («Как будто мы 
уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»). Содержание игры строится на отражении сюжета 
из 4–6 смысловых эпизодов социальной действительности или содержания любимых сказок. 

Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в процессе наблюдений, 
экспериментирования, бесед, слушания художественных произведений и организации других совместных форм 
совместной деятельности (например, продуктивной). Этот опыт является в дальнейшем возможной сюжетной 
основой детских игр. В обстановке совместных игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше 
договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих 
принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, он побуждает детей к творчеству, к 
самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет 
врача, гараж и т.п.) и поиску тех предметов, которые могут выполнять необходимые игровые функции. Развитие у 
детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совместном с воспитателем участии в играх-
драматизациях на темы любимых сказок. С помощью мимики, жестов, движений дети передают разное 
эмоциональное состояние персонажей; используют выразительные движения для передачи их образа. 
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В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в новые виды игры-
экспериментирования(с природными объектами, с животными и людьми), обучающие (учебно-предметно-
дидактические) и досуговые(интеллектуальные, театральные, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с 
новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично-карнавальными играми, которые 
помогают сделать детскую деятельность насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, 
действиями. Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый негативизм 
к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это может служить источником конфликтов, избежать 
которые поможет продуманная заранее обстановка: наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением 
границ игровых пространств. Остальные дети учатся уважать игровое пространство играющих. Воспитатель своим 
примером показывает, что нельзя без разрешения играющих детей зайти на их игровое поле. Он может 
«постучаться» к ним, «позвонить им по телефону», попросить «разрешить посадку самолёта» или просто 
обратиться с просьбой к играющим. Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. 
Многие игры используются как средство решения определённых обучающих и развивающих задач. Например, 
обучающие игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, умения сравнивать, 
действовать по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх 
воспитатель побуждает детей к активному решению познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, 
внимание, настойчивость в достижении цели. 

Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в познании свойств и признаков объектов в 
процессе реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-
перцептивных умений. Они учатся 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. В дидактических играх дети активно пользуются 
словарём в обозначении пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, 
игровых действий. Дидактические задачи их использования предполагают: 

 сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), их 
группировку по предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию (это – посуда, это – обувь; 
ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 
 «упорядочение» игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из одинаковых 
предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности 
цвета, силе звука и т.д.); 
 установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины есть 
кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного изображения из 4–6 частей; 
 составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 
объектов (игры «Замри», 
«Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и др.); 

 формирование последовательного мышления, операций
 моделирования, планирования своей поисковой деятельности 
и реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.). 
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Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, поощряет их самостоятельную организацию 
вне занятий, стремление объединяться в играх со сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение действовать 
по правилам и по очереди, по простому алгоритму, схеме, модели. Подвижные игры, связанные с исходной 
инициативой взрослого, способствуют формированию элементарной организованности, действию в едином 
ритме и темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), 
совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развитию сложно-координированных 
движений пальцев и кисти рук. Воспитатель поддерживает проявления доброжелательности к партнёрам по 
играм, желание детей участвовать в общих подвижных играх. Рациональность использования игр этой группы 
обеспечивается за счёт правильного дозирования двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой 
подвижности во время физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу 
чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня; игры средней и высокой 
степени подвижности используются на специальных физкультурных занятиях и на прогулке, при организации 
праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д. 

Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полностью до её начала, а по ходу игры 
целесообразно использовать упражнения и пояснения, направленные на уточнение правил, на лучшее 
выполнение движений. Для распределения ролей и выбора ведущих лучше использовать считалки, «волшебные 
стрелочки» и др. Такой способ, с точки зрения детей, является справедливым. Воспитателю важно оставаться 
активным участником игры, независимо от того, выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым 
игроком. Это не только доставляет радость детям, но заметно повышает их двигательную активность. Дети учатся 
действовать в подвижной игре соответственно сюжету 

и правилам (до трёх правил); сдерживать себя: начинать движение после определённых слов, останавливаться в 
указанном месте и пр. Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно играть в знакомые 
подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с использованием имитации (самолёты, стая птиц и т.д.) 
или игры с динамическими игрушками: с мячами, обручами, каталками. 

 

Предметно-игровая среда 

 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы 
и их заместители, полифункциональный игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный 
строительный материал (дети не только создают постройки, но и используют крупный строительный материал для 
игровой планировки), а также запас коробок, бечёвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит 
применение в игровой ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает ребёнка на новые игровые 
замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых наборах для детей 4–5 лет должны быть 
куклы разных размеров, разного пола, разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, 
одежды, разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные. Для развития выразительности игрового 
поведения, воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие 
предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых 
литературных персонажей (Кот Матроскин, Микки-Маус). Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-
драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. Формирование у детей 
привычки не разбрасывать игрушки является также предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого 
в группе необходимо определить места хранения игрушек и приучать детей обеспечивать установленный 
порядок. 

Игровая деятельность детей 5-6 лет 

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. Этому способствует 
накопленный игровой опыт детей. Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, 
направлены на: 
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 создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжетосложения; 
 формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, 
следовать игровым правилам; 
 освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 
 поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества 
дошкольников и др. 
 

Виды игр, игровая тактика педагога 

 

Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого года жизни с удовольствием и 
достаточно долго играют в различные сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, 
подвижные, музыкальные, театральные и театрализованные игры, участвуют в игровом экспериментировании и 
т.д. 

В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно опосредованными (косвенными) 
приёмами, способствуя 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. 
Наблюдая за детскими играми, воспитатель обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли 
инициативы своих товарищей, помогает робким, застенчивым входить в игру, способствует применению правил 
и норм поведения в совместной деятельности. 

В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать своё отношение к поступкам 
сверстников, обосновывать свои действия и поступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в 
деликатной форме выражать несогласие с предложениями сверстника, его действиями по распределению ролей, 
игрушек, обязанностей. В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают 
сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях положительных сторон окружающей жизни (жизнь 
семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные события), а также знаний, полученных на занятиях, 
при чтении литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. Старшие 
дошкольники проявляют способность комбинировать знания, полученные из разных источников, и отражать их в 
едином сюжете игры. Появляются игры с элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые 
действия в слове, но и переносят их во внутренний воображаемый план. 

Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, распределять роли, организовывать 
начальную предметно-пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению 
воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное содержание своей роли и содержание ролей 
партнёров; умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 роли; 
знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, равноправия, управления. 
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Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как субъекта игровой деятельности 
(«сочинитель», «исполнитель», «режиссёр»), чтобы обеспечить каждому форму самореализации в 
придумывании игрового сюжета и создании выразительных образов персонажей, в организационном игровом 
общении и управлении замыслами партнёров. 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, стремления реализовывать игровой замысел. Воспитателю важно поддерживать 
индивидуальную и совместную режиссёрскую игру, в которой дети в условной форме отображают события, 
знакомые им из самых разных источников с помощью оформленного и неоформленного (полифункционального) 
игрового материала. Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры (драматизация по 
ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме); использовать при подготовке спектакля театральные куклы, 
самодельные игрушки, атрибуты, элементы костюмов, декорации. Он направляет свою деятельность на 
совершенствование художественно-образных исполнительских умений детей, добиваясь интонационной 
выразительности и соответствующего образу эмоционального состояния (грустный, весёлый и т.д.), поощряет 
желание детей в показе спектакля - игры зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). В музыкальных и 
музыкально-ритмических играх дети учатся различать высокое и низкое звучание барабана (звучит большой 
барабан, маленький барабан) и соответственно передавать это в движениях, строясь в большие и маленькие 
кружки; исполнять игровую песенку, передавая её ритм хлопками в ладоши и кулачками; различать по тембру 
голоса участвующих в игре детей; исполнять песенку, передавая различные динамические оттенки (усиливая или 
ослабляя звучание), и выполнять игровые выразительные движения в соответствии с характером звучания 
музыки. 

В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально - перцептивных способностей дошкольников; 
формируются наблюдательность, умения обследовать предметы, сравнивать их, подмечать незначительные 
различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал); определять изменения в расположении предметов 
(спереди - сзади, справа - слева, под - над, посередине - сбоку); развивается умение узнавать по описанию 
животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание загадок). Такие игры активно используются для создания 
мотивации к занятию и «открытия» нового знания. Вне занятий воспитатель поощряет самостоятельную 
организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно- печатным материалом, словесные 
дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека). Игры подвижного характера помогают воспитывать 
активность, самостоятельность, инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально чередовать 
интеллектуальную и физическую нагрузку детей в течение дня. При необходимости он предлагает в соответствии 
с возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников подвижные игры не только 
общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической направленности. 

Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро, ловко, применяя 
накопленные двигательные умения и навыки. Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать 
подвижную игру и доводить её до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей. 
Внимание взрослого направлено на воспитание у детей нравственных качеств: справедливого отношения к 
играющим сверстникам, умения поддержать и проявить взаимопомощь. 

Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием особенностей природного окружения 
в разные сезоны года: летом – в парке, у воды, в воде; зимой – на снегу, на льду (на санках, лыжах, коньках). Дети 
должны уметь самостоятельно играть в игры (школа мяча, серсо и др.); использовать элементы спортивных игр 
(бадминтон, городки, баскетбол, хоккей); уметь играть в настольные игры: летающие колпачки, футбол на столе и 
др. Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр; продолжает 
знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и досугового характера, празднично-карнавальными 
играми, которые обогащают детей новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день 
пребывания в детском саду делает отличным от предыдущего. 
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Предметно-игровая среда 

 

Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе и выбору детей. Воспитатель 
создаёт условия для вариативной игровой деятельности, наполняет игровое пространство разнообразными 
игрушками, предметами- заместителями, полифункциональными материалами для игрового творчества, 
развивающими настольно-печатными и другими играми. Важно обеспечивать детям возможность постоянно 
преобразовывать предметно-игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала 
оптимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта режиссёрской игры. Дети могут по ходу игры 
подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помощью разнообразного 
подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом игры; включают в неё игрушки, сделанные 
самими детьми; сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань, мост, вокзал, железную дорогу, 
семафор, детский сад, беседки, дом, улицу и т.д.); используют в играх природный материал (песок, глину, воду, снег, 
лёд).Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг другу. Для этого необходимо 
рационально 

использовать всё свободное пространство групповых помещений, а также продумать организацию пространства 
и размещение игрового оборудования на участке для прогулок. 

 

Специфика национальных и социокультурных условий 
 

При реализации программы учитывается региональный компонент, т.е. национально- культурные, 
демографические, географические, климатические и другие особенности. 

Национально-культурными особенностями в процессе образовательной деятельности дошкольных групп 
являются: воспитание любви к родному посёлку, родному краю, людям труда, гражданско-патриотического 
воспитания дошкольников. 

Демографическими особенностями - учет состава семей воспитанников (русские, белорусы и др.) 

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия, 

закладывается с самого раннего детства и является составной частью воспитательно- образовательной работы с 
детьми. 

В программе учитываются климатические особенности природы края. Климат умеренный континентальный, 
характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно осенью и весной, а также в течение суток. Зимы 
снежные и длительные. Лето умеренно теплое и короткое. Самый теплый месяц июль - средняя температура +19,4 
градусов. Самый холодный месяц январь - средняя температура -16,5 градусов. Поэтому в ДОУ предусмотрен 
соответствующий распорядок дня (длительность прогулок и погодные условия, при которых возможны прогулки), 
и физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Региональный компонент. «Мы живём в Красноярском крае». 
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Дошкольное детство – важный этап в становлении морального облика человека. В эти годы у детей закладываются 
основы нравственности, формируются первоначальные эстетические представления. Начинает появляться 
интерес к явлениям общественной жизни. Дети обращаются с вопросами к педагогам, родителям, стремятся 
больше узнать о своей Родине, крае, месте, где они живут. Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою 
Родину, надо с детства научить, любить свой посёлок, край, где он родился и вырос, природу, которая его окружает, 
познакомить с культурными традициями своего народа, привить любовь к декоративно-прикладному искусству и 
народному творчеству. 

Красноярский край – одна из самых больших и значимых по своим показателям развития, территория России. 

Основная образовательная   программа    дошкольного    образования     

направлена на знакомство с историей, культурой, национальным, географическим, природо-экологическим 
своеобразием Красноярского края. 

Цель.  Формирование у детей знаний о родном крае, о достопримечательностях нашего поселка, 
знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа. 

Задачи. 
− Заложить нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному 
влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории родного края, созданной 
трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 
− Воспитывать у дошкольников интерес к истории и культуре малой Родины, желание знать, понимать, 
сохранять, становиться носителями семейной, родной этнической, региональной культуры. 
− Повысить информированность и заинтересованность родителей в проводимой в детском саду работе 
путем активного вовлечения в этнокультурную деятельность. 
− Совершенствовать взаимодействие дошкольного учреждения с общественными организациями посёлка 
по данному направлению. 
Предполагаемый результат:  
- Моделирование образовательной среды как условия формирования этнокультурной компетентности 
детей, педагогов, родителей. 
− Использование вариативных форм и методов в организации этнокультурного развития дошкольников, 
обеспечивающих систематичность, последовательность. 
− Разработка и совершенствование методик и технологий, обеспечивающих качество образования в 
условиях этнокультурного образования. 
− Повысится творческий потенциал и профессиональная компетентность педагогов, посредством участия в 
методических, конкурсных мероприятиях, конференциях на разных уровнях по этнокультурному направлению, 
используя инновационные технологии. 
− Активное участие родителей в этнокультурном образовательном процессе. 
− Развитие и расширение спектра партнерских взаимоотношений с объектами социума. 
− Повышение интереса детей дошкольного возраста в овладении речевой деятельностью. 
− Повышение имиджа дошкольного учреждения. 
 

Взаимодействие с социокультурными объектами 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления разнообразных 
видов деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 
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№ Социальный партнер Характер и содержание деятельности 

1 Сельская библиотека Осуществляет повышение качества образования воспитанников ДОУ, 
приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 
Экскурсии, совместные мероприятия, участие в конкурсах, 

2 Школа  Преемственность в образовании. 

3 Дом культуры 
 

Посещение мероприятий для детей 
Просмотры мультфильмов, участие в конкурсах 

4 ГИБДД Встречи с сотрудниками,  участие в    конкурсах 
 

 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 
Средства 
этнокультурного 
образования и 
воспитания 

Содержание 

 Ребенку понятны и интересны такие её формы, как народные игры 
 разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, 
 словесные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. 
Народная игровая Народная игровая культура рассматривается как средство вхождения 
культура ребенка в пространство народной культуры, способствует 

отношения к разным народам. 
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 Ценность УНТ состоит в познавательном, эстетическом и 
 воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно 
 включаются в разные виды детской деятельности (игровую, 
Устное народное изобразительную, театрализованную). Произведения устного 
творчество творчества разных народов содержит единые архетипы, выражающиеся 
 в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику 
 понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей 
 Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов 
 Сибири, различными образами и символами позволяет дошкольникам 
Декоративно- увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних 
прикладное особенностей жизни, а общность определяется единством 
искусство нравственных и эстетических ценностей. Возможность не только 
 наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных 
 традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 
 Музей, как социокультурный феномен, обладает большими 
Поликультурное потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к 
пространство памятникам, музейным экспонатам; истории народного быта, истории 
музея «Русская народного костюма, укладу жизни народа; историческому прошлому и 
изба» историческим событиям своей Родины. ознакомлению детей   с   историей   игры,   

воспитанию   толерантного 
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Содержание работы по направлениям Программы 

Содержание программы ориентировано на культурные традиции и традиции народной культуры Сибири. В 
основу программы положены историко-этнографические, краеведческие материалы о природе, истории 
заселения, о быте, жилище, одежде, пище и утвари, народных промыслах и ремеслах, фольклоре, празднично-
игровой культуре. Особую педагогическую ценность представляет фольклор, как культурно-этнографический 
комплекс, включающий словесное, музыкально-песенное, танцевально-игровое, декоративно-прикладное 
творчество. В соответствии с этим подходом Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

«Социально - коммуникативное развитие» пронизывает все структурные компоненты программы и ее содержание в целом. 

В направлениях «Познавательное развитие», «Речевое развитие» выделены задачи, содержание и условия 
педагогической работы по расширению и обогащению ориентировок в окружающем мире, развитию 
любознательности и познавательной мотивации, способов и средств деятельности через ознакомление с 
природой родного края, народной мудростью (фольклором), бытом старожилов. 

В качестве основного средства развития языковых и коммуникативных способностей детей рассматривается 
фольклорное творчество, большое внимание уделяется образности речи, развитию всех компонентов устной речи 
(лексической стороны, грамматического строя речи, фонематической стороны речи, связной речи). 

Содержание направления «Художественно - эстетическое развитие» рассматривается в единстве формирования 
у ребенка эстетического отношения к миру и его художественного развития средствами народного искусства. В 
основе этого направления лежит развитие художественных способностей и реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей. Содержание отражает следующие тематические разделы: «Музыкальный 
фольклор», «Танцевально-игровой фольклор», «Декоративно-прикладное творчество», в котором также 

выделены самостоятельные разделы «Рукоделие», «Лепка из глины», «Декоративное рисование». 

В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия педагогической работы, 
решение которых содействует укреплению здоровья детей, совершенствованию функциональных возможностей 
детского организма, жизненно важных двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве основного 
вида деятельности выступает народная игра, что позволяет принципиально по-новому организовать 
педагогический процесс в целом. 

Таким образом, все направления развития Программы взаимосвязаны и содержательно дополняют друг друга. 
На каждом возрастном этапе тематические разделы повторяются, но уже с последующим усложнением, 
углублением в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Это позволяет 
ребенку полноценно включаться в деятельность на любом этапе реализации Программы и продвигаться с той 
скоростью, которая для него посильна и органична. 

Программа предусматривает реализацию тематического планирования составленного на весь учебный год. 
Материал, предлагаемый детям, можно использовать как на занятиях, так и в любом из режимных моментов 
деятельности группы, начиная с утреннего приема детей (беседы), чтение произведений народа севера, сюжетно 
- ролевые, театрализованные, подвижные игры,   продуктивная деятельность детей. Дидактические игры,   
разработанные по темам программы, можно использовать в самостоятельной игровой деятельности детей: игры-
тесты, игры-загадки, игры-развлечения, игры-задания, сказки. 

В педагогическом процессе широко используются ИКТ, опытно - экспериментальная и исследовательская 
деятельность, педагогические технологии: личностно-ориентированного обучения, сотрудничества, технология 
проектного обучения, игровые технологии, музейная педагогика. 
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Содержание программы предусматривает обогащение детей специальными знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для успешного формирования этнокультурного воспитания. Программа не предусматривает 
жесткого регламентирования образовательного процесса. Планирование деятельности педагогов опирается на 
результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание психолого-
педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-
пространственной среды. Реализация программы происходит через планирование мероприятий в различных 
видах детской деятельности. Работа по воспитанию любви к родному краю у детей старшего дошкольного 
возраста состоит из следующих  направлений: 

- «Растительный мир Красноярского края» 

− «Красноярск – столица Красноярского края» 
− «Животный мир Красноярского края» 
− «Зима в Красноярском крае» 
− «Малочисленные народы Красноярского края» 
− «Культура и искусство Красноярского края» 
− «Реки Красноярского края» 
− «Подвиг Красноярского края в Великой отечественной войне 1941-1945» 
Специфика образовательной деятельности по этнокультурному направлению проходит на территории 
дошкольного учреждения. Данная работа включает обязательное участие родителей. Родители помогают 
провести экскурсии и целевые прогулки, организовать встречи с интересными людьми, обогатить предметно-
развивающую среду, оказывают помощь в организации вечеров национальной кухни, дней национальных игр. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование по приобщению детей к культуре, истории, 
территориальным и климатическим особенностям Красноярского края. 
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Название темы Программное содержание 
«Растительный мир 
Красноярского края» 

Развитие представлений о редких и исчезающих видах растений, занесенных в Красную 
книгу растений Красноярского края, формирование знаний об отличительных признаках 
съедобных и несъедобных грибов; воспитание бережного осознанного поведения в 
природе. Формирование знаний о взаимосвязи растений с условиями жизни в различных 
природных зонах. 

«Животный мир 
Красноярского края» 

Развитие представлений о редких и исчезающих видах животных Красноярского края, 
воспитание бережного осознанного поведения в природе. Формирование знаний о 
взаимосвязи животных с условиями жизни в различных природных зонах. 

«Красноярск 
столица 
Красноярского 
края» 

– Воспитывать интерес к истории возникновения города, его культурным особенностям и 
традициям. Расширение кругозора о достопримечательностях Красноярска, знаменитых 
земляках. Воспитание правил безопасного поведения в городе. 

«Зима 
Красноярском крае» 

в Формирование у детей обобщенных представлений о зиме как о времени года, о 
приспособленности птиц и животных к изменениям в природе. Воспитание интереса к 
экологическим акциям Расширение представлений об основах праздничной культуры, о 
традициях празднования нового года в Красноярском крае 

«Малочисленные 
народы Красноярского 
края» 

Знакомство с национальностями, проживающими на территории Красноярского края, 
знакомство с обычаями, обрядами, народными играми, сказками, музыкой, танцами, 
ремеслами, народным декоративно-прикладным творчеством, разучивание народных 
песен. 

«Культура 
искусство 
Красноярского 
края» 

и Знакомство с творчеством художников, композиторов, писателей, поэтов Красноярского 
края и города Красноярска. Воспитание интереса к посещению выставок, встречам с 
интересными людьми города, чтению произведений. 

«Реки Красноярского 
края» 

Расширение знаний детей о больших и малых реках Красноярского края; развитие 
любознательности, расширение кругозора; воспитание интереса к речным профессиям. 

«Подвиг Красноярского 
края   в Великой 
отечественной войне 
1941-1945» 

Формирование у детей представлений о подвиге народа в ВОВ, воспитание 
эмоционально-положительного отношения к воинам. Воспитание духовно-
нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и 
достижениям старших поколений. 

 

В комплексно-тематическом планировании предусмотрен принцип интеграции краеведческих знаний: 

- в регламентированную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую,
 продуктивную, музыкально-художественную. Представления о малой 
родине успешно интегрируются со всеми образовательными областями основной образовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения («Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие»); 

- в совместную деятельность (беседы, ознакомление с художественной литературой, наблюдения, поисково-
исследовательская деятельность, сюжетно-ролевые игры, прогулки, 
целевые экскурсии); 

- в самостоятельную деятельность детей (дидактические, подвижные игры, рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, слушание фольклорных произведений, создание собственных творческих продуктов); 
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- в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, продуктом которой является 
энциклопедия «Наш удивительный Красноярский край», фотоколлекции о малой родине, составление авторских 
семейных кроссвордов, ребусов, сказок, стихов; творческие художественные работы; участие в экологических 
акциях, праздниках, фестивалях). 
При реализации регионального компонента, важным условием является собственный уровень комплектности 
педагога в вопросах природных, культурных, социальных и экономических особенностей края. 

 

Организация предметно-пространственной среды. 
Одним из важнейших условий успешной реализации задач, обозначенных в методической разработке, является 
организация предметно-пространственной среды как самостоятельной дидактической единицы. Таким образом, 
при реализации образовательной деятельности в среде организован мини-центр краеведения, в котором 
систематически оформляются тематические выставки для обогащения детских представлений, изготовлены 
контурные карты города и края, собраны фонотеки со стихами о городе, крае, с музыкальным фольклором 
Красноярского края, познавательные видеофильмы, подобраны различные дидактические игры, атрибуты к 
подвижным и сюжетно-ролевым играм. 

Предлагаемый детям материал в центре систематически меняется и обновляется в зависимости от изучаемых 
тематических блоков. 

Созданные условия способствуют расширению кругозора дошкольников, оказывают влияние на нравственное 
становление личности, расширяют область социально-нравственных ориентаций и чувств детей, пробуждая 
любовь к городу, родному краю. 

 

«Растительный и животный мир Красноярского края» 
Формы реализации Средства реализации Образовательная 

область 
Регламентиро 
ванная 
образовательн ая 
деятельность 

Развитие элементарных экологических представлений Программное 
содержание: освоение действия использования модели взаимосвязи 
растений с условиями жизни в природной зоне «Степь» и 
«Лесостепь» 

«Познавательное 
развитие» 

Совместная 
деятельность 

Поисково-исследовательская деятельность «Растения нашего леса» «Познавательное 
развитие» 

Проектная деятельность «Азбука лекарственных 
растений Красноярского края» 

«Познавательное 
развитие» 

Д/и «Что возьмем мы в кузовок», «Сравни и 
подбери»; «Составь картинку и назови растение»; 
«Найди цветок по описанию»; «Ботаническое лото»; 
«Какого растения не стало?». 

«Речевое развитие» 

Ситуация общения «Что было бы, если из леса исчезли…?» 
«Правила поведения в лесу, на лугу» 

«Речевое развитие» 

Клуб путешественников (просмотр познавательных видеофильмов, 
ЦОР): 
- «Цветы из Красной книги»; 
- Шишкина школа. «Луговые цветы»: детям о родной природе. 
- Шишкина школа. «Ароматные травы»: знакомимся 

«Познавательное 
развитие» 
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 летом с растениями. 
- «Внимание: грибы!» 
- «Цветы и ягоды тундры» 

 

Чтение сказок народов Красноярского края «Ягодка голубика» 
(ненецкая сказка) 
Н.И Волокитин. «Ягодка земляника», «Озера цветут» 

«Речевое развитие» 

«Знаете ли вы?» Калейдоскоп интересных сообщений о растении 
«Венерин башмачок» 

«Познавательное 
развитие» «Речево е 
развитие» 

Экологическая викторина «Путешествие в природу» Викторина 
«Растительный мир Красноярского края» 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное 
развитие» 

 
 
Самостоятель ная 
деятельность 

Продуктивная деятельность: 
- «Ягодное лукошко», «Грибной кузовок» (лепка); 
- «Растения нашего края» (аппликация) 

«Художественно - 
эстетическое 
развитие» 

Сюжетно-ролевые игры «Экологическая полиция: 
защитники растений»; «Туристический поход». 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

Взаимодействие с педагогами Организация 
предметной 
развивающей среды 

«Исчезающие виды животных» 
(оформление семейных коллажей для 
создания энциклопедии 
«Наш удивительный 
Красноярский край» 
Конкурс кроссвордов и ребусов 
«Жители тайги» 
Презентация детьми и 
родителями сообщений о подготовке 
животных к зиме. 

Презентация педагогами 
авторских   конспектов 
образовательной деятельности, 
дидактических игр и пособий, макетов
 по   развитию 
представлений  детей о 
растительном и животном мире 
Красноярского края. 

Изготовление макетов: 
животные природных
 зон 
«Тайга», 
«Тундра». Пополнение 
атрибутов к 
сюжетно-ролевым и
 подвижным 
играм. 
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«Красноярск – столица Красноярского края» 

Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентиров Ознакомление с пространственными «Познавательное 
анная отношениями «Ориентирование на плане развитие» 
образовательна местности, где расположен детский сад»  
я деятельность Программное содержание: развитие  
 пространственных представлений при  
 прочтении карты Курагинского района  
 пгт.Краснокаменск.  
 Изобразительное искусство. «Художественно - 
 Тема: «Праздник в поселке» эстетическое развитие» 
 Программное содержание: освоение основных  

 

 

  



124 
 

 композиционных отношений изображаемых 
объектов. 
Создание графического эскиза. 

 

Совместная 
деятельность 

Поисково-исследовательская 
деятельность «Рождение поселка 
Краснокаменск» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое 
развитие» 

Дидактические игры «Где живу я, где живет мой друг», «Что 
лишнее?», «Путешествие по карте края», 
«Самый внимательный горожанин», «Найди отличия» 
(найти отличия в фотографиях с изображением старого и 
современного города), 
«Что происходит в городе в разное время суток?», «Собери 
герб, флаг города», лото 
«Красноярск» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

Клуб путешественников (просмотр 
видеофильмов, ЦОР): 
- Прошлое города Красноярска; 
- Гордость города (основные 
достопримечательности); 
- Знаменитые спортсмены-красноярцы 
- Символика города; 
- «Тайны заповедных скал» (видео экскурсия по 
заповеднику «Столбы») 

«Познавательное развитие» 

Ситуация общения 
«Как появился наш детский сад»; 
«Я представляю наш поселок в будущем 
таким….» 
«Куда бы ты повёл гостей поселка?» 
«Что бы ты рассказал о своём поселке?» 
«Правила безопасного поведения на улицах города, 
общественных местах отдыха» 

«Речевое развитие» 

Виртуальный тур по Литературному музею им. В.П. 
Астафьева (экспозиция «Город») 
Виртуальный тур по музею- усадьбе Г.В. Юдина ( 
«Древности Афонтовой горы» 

«Познавательное развитие» 

«Знаете ли   вы?»   Калейдоскоп интересных 
сообщений об истории появления фонтана в 
Краснокаменске 

«Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой К.Л.
 Лисовский «Приезжайте… увидите 
сами»; «На часовенной горке» (отрывок) 

«Речевое развитие» 

Викторина «Животный мир Красноярского 
края» 

«Познавательное 
развитие» 

Самостоятельн ая 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 
«Встреча гостей нашего края»; «Путешествие по родному 
поселку»; 
«Экскурсия по поселку» 

«Социально- коммуникативное 
развитие» 

Продуктивная деятельность: 
- «Мой дом, моя улица» (аппликация); 
- «Мое любимое место отдыха» (рисование); 

«Художественно - 
эстетическое развитие» 
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Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Взаимодействие с 
педагогами 

Организация предметной 
развивающей среды 

«Красноярск- центр Консультация Пополнение групповой среды 
России» (оформление «Основные макетами «Мой любимый город» 
семейных коллажей для направления Пополнение атрибутов к сюжетно- 
создания энциклопедии образовательной ролевым и подвижным играм. 
«Наш удивительный практики при развитии Оформление тематической 
Красноярский край» представлений детей о выставки «Наш Красноярск»: 
Конкурс кроссвордов, родном городе» художественные произведения 
загадок, ребусов «Город, в «Знакомим детей с красноярских писателей, 
котором мы живем» родным городом» иллюстрации, открытки, альбомы, 
Семейный турнир знатоков (выставка в фотографии с изображением 
«Я в этом городе живу, я методическом кабинете достопримечательностей города, 
этот город знаю» методических пособий, знаменитых красноярцев 
«История города в справочной, (спортсменов, художников, 
названиях улиц» художественной поэтов) 
презентация литературы, картотеки  
исследовательских сюжетно-ролевых игр).  
семейных проектов   

 

 

 

 

«Зима в Красноярском крае» 
Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентиро 
ванная 
образовательн ая 
деятельность 

Изобразительное искусство. 
Тема: «Строительство снежного городка» Программное 
содержание: 
1. Овладение действием моделирования 
взаимодействия изображаемых объектов. 2.Создание 
эскизов в графите и цвете. 

«Художественно - 
эстетическое развитие» 

Совместная 
деятельность 

Поисково-исследовательская 
деятельность «Наблюдение а температурой воздуха в 
Краснокаменске, северных районах края, южных районов 
края. Фиксация в дневнике наблюдений. Сравнение 
полученных результатов.» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

Д/и «Угадай, чьи следы», «Зимующие и 
кочующие птицы», «Парочки». 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

Клуб путешественников (просмотр 
видеофильмов, ЦОР): 
- «Зимующие птицы нашего края» 
- «Лес – наше богатство» 
- «Ергаки и Бобровый лог – зимнее чудо» 
- «Традиции празднования зимних праздников в нашем 
крае» 

«Познавательное развитие» 

Ситуация общения «Речевое развитие» 
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 ««Почему не замерзает Енисей?»»; 
«Нужно ли сохранять наш лес?» 
«Правила поведения на природе в зимнее время года» 

 

«Знаете ли   вы?»   Калейдоскоп интересных 
сообщений об истории появления выставок 
ледяных фигур Красноярске 

«Познавательное развитие» 
«Речевое 
развитие» 

Спортивный праздник «Народные зимние 
игрища» 

«Физическое развитие» 

 
 
 
Самостоятель ная 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 
север» 

«Социально- коммуникативное 
развитие» 

Подвижные игры «Взятие снежного городка», 
«Царь горы» 

«Физическое развитие» 

Продуктивная деятельность: 
- «Новогодний праздник в нашем крае» 
(аппликация); 
- «Главная елка города» (рисование); 
- «Парад снеговиков» (поделки из бросового материала) 

«Художественно - 
эстетическое развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Взаимодействие с 
педагогами 

Организация предметной 
развивающей среды 

«Зимние забавы 
сибиряков» (оформление 
семейных коллажей для создания 
энциклопедии 
«Наш удивительный 
Красноярский край» Акция 
«Птичья столовая» Конкурс 
семейного художественного 
творчества  «Знакомая 
незнакомка» 

Презентация педагогами 
 авторских 
цифровых образовательных 
ресурсов: викторина 
«Кто остался 
зимовать», видеопутешествие 
«Новый год в Красноярском 
крае: традиции празднования в 
городах- соседях» 

Изготовление макетов природной 
зоны «Арктическая пустыня» Изготовление
  различных видов 
кормушек для птиц. 
Оформление выставки семейных творческих 
работ «знакомая незнакомка» 
Пополнение среды альбомами, открытками, 
иллюстрациями о традициях празднования 
нового года, зимних видов спорта, известных
 спортсменов - 
красноярцев. 

 

«Малочисленные народы Красноярского края» 
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Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентированна я
 образовательная 
деятельность 

Развитие экологических представлений. Программное
  содержание: развитие 
представлений детей о разных народов, 
приспособленности человека к окружающей среде. 

«Познавательное развитие» 

Совместная деятельность Поисково-исследовательская 
деятельность “История национального 
костюма”. 

«Познавательное развитие» 

 Клуб путешественников (просмотр 
видеофильмов, ЦОР): 
- «По страницам истории нашего края» 
- «Обычаи и традиции народов 
Красноярского края»; 
-«Чудеса северного сияния» 
- «Промысел народов края: оленеводство, 
рыболовство, охота» 

«Познавательное развитие» 

Музыкально-литературная 
«Дружба народов» 

гостиная «Речевое развитие» 

Образовательная ситуация 
«Кто живет с нами рядом» (знакомство с народами края) 
«Города и села Красноярского края на карте» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной 
литературой: 
Как старый Тока эвенков помирил 
(эвенкийская сказка) 

«Речевое развитие» 

Сказка о семи ребятах (селькупская сказка) Откуда пошли 
разные народы (долганская 
сказка) 

 

Драматизация ненецких сказок «Айога», 
«Кукушка» 

«Художественно - 
эстетическое развитие» 

 Сюжетно-ролевая игра «Оленеводы», «Социально- 
 «Путешествие в тундру»  коммуникативное 
   развитие» 
 Подвижные игры «Льдинки, ветер и мороз», «Физическое развитие» 
Самостоятельная 
деятельность 

«Иголка, нитка и узелок», «Нашел друга», 
«Ищем палочку» (игры народов Севера). 
Продуктивная деятельность: 
«Северное сияние» (рисование); 
«Чум и нарты» (лепка с использованием природного, 
бросового материала) 
«Узоры Севера» (аппликация) 

«Художественно - 
 эстетическое 
 развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

Взаимодействие 
с педагогами 

Организация предметной 
развивающей среды 
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«Традиции народов 
красноярского  края» 
(оформление семейных 
коллажей для создания энциклопедии
  «Наш 
удивительный 
Красноярский край» Создание фото-
коллекций 
«Малочисленные народы 
Красноярского края» 
(долганы, энцы, кеты, селькупы, 
эвенки, ненцы, нганасаны) 

Консультация 
«Методика организации
  и 
проведения подвижных
 игр 
народов края» 

Создание групповых мини-музеев 
«Декоративно-прикладное творчество народов 
красноярского края» 
 
Пополнение атрибутов к сюжетно- 
ролевым и подвижным играм Оформление 
тематической выставки: 
«Игры разных народов», «Загадки народов 
Сибири», «Пословицы, поговорки», подборка 
произведений и стихов местных авторов, сказок 
народов Красноярского края 
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выставка семейных 
творческих работ «Мы все такие 
разные» 
Семейный   клуб    знатоков 
«Пословицы, поговорки народов 
края» 

  

 

«Культура и искусство Красноярского края» 
Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентиров Конструирование. «Художественно - 
анная Тема: «Музыкальный театр» эстетическое 
образовательна Программное содержание: развитие» 
я деятельность 1. Закреплять умение анализировать «Социально- 
 конструкцию предмета, выделять ее основные коммуникативное 
 структурные части, форму, размеры и развитие» 
 расположение деталей, устанавливать связь  
 между функцией детали и ее свойствами в  
 постройке.  
 2. Развивать навыки сотрудничества:  
 выбирать партнеров по совместной деятельности,  
 согласовывать друг с другом действия при  
 воспроизведении постройки при ее  
 воспроизведении по готовой схеме, совместно  
 проверять правильность выполнения задания.  
Совместная 
деятельность 

Д/и «Угадай, что звучит?», «Найди картину 
художника», «Узнай по описанию» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

 Клуб путешественников (просмотр 
познавательных видеофильмов, ЦОР): 
- «Музыканты Красноярья» 
- Сибирские пейзажи» (по творчеству Сурикова В.И.) 
- «Удивительный мир А. Поздеева» 
- «Музыкальный фольклор народов, проживающих на 
территории Красноярского края» 
- «Народные музыкальные инструменты и их звучание». 

«Познавательное развитие» 

 Ситуация общения 
«Для чего нужна музыка в нашей жизни?» 
«Какой театр или музей я рекомендую посетить своим друзьям» 

«Речевое развитие» 

 Ознакомление с художественной литературой:  «Речевое развитие» 
 В.П. Астафьев «Зорькина песня» 

К.Л. Лисовский «Мальчик» (стихотворение, 
посвященное В.И. Сурикову 
А.Н. Немтушкин «Мой край» 
Аксенова Огдо «Тундровичок» (сборник 
стхотворений) 

 

 Викторина по произведениям писателей и художников
 Красноярского края «Знатоки 

«Социально- 
коммуникативное 
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 краеведы» развитие» 
«Познавательное развитие» 

Музыкальный праздник в народном стиле 
 «Суриковские посиделки»  

«Художественно - 
эстетическое 
развитие» 

Поисково-исследовательская 
деятельность «История появления первого театра в крае» 

«Познавательное развитие» 

 
Самостоятельн ая 
деятельность 

Подвижные игры народов края 
«Ручейки и озёра» 
«Иголка, нитка и узелок», «Волк и ягнята» 

«Физическое развитие» 

Продуктивная деятельность: 
«Народные узоры и орнамент» (аппликация) 
«Наш выходной в музее» (рисование) 

«Художественно - 
эстетическое развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников 

Взаимодейств ие с 
педагогами 

Организация предметной развивающей 
среды 

«Учреждения культуры,   
музыки  и театра, 
расположенные  на 
территории Красноярского
 края» 
(оформление семейных
 коллажей 
для  создания 
энциклопедии «Наш 
удивительный Красноярский 
край» Видео «Дом – усадьбу 
В.И.Сурикова» 

Мастер-класс 
«Изготовление 
народных игрушек» 
Открытый показ 
«Использовани е 
фольклора в 
образовательно й 
практике» 

Пополнение атрибутов к сюжетно-ролевым играм 
Выставка репродукций произведений известных художников 
Красноярского края (картины В. И. Сурикова, А. Г. Поздеева, 
В. А. Сергина, Б. Я. Ряузова, Т. В. Ряннеля, А. Н. Орловой, Т. А. 
Мирошкиной: «Взятие Снежного городка», 
«Покорение Сибири Ермаком», «Вид с Покровской горы», 
«Весенний Красноярск» и другие). 
Пополнение фонотеки произведениями 
музыкального  фольклора  народов, 
проживающих на территории Красноярского края (песни, 
эпические сказания, танцевальные мелодии, плясовые 
припевки). Музыкальные произведения,  
 связанные  с 
календарными праздниками (колядки, масленичные, 
покосные, колыбельные песни и другие). 
Оформление тематической выставки 
художественных произведений «Писатели Красноярья - 
детям» 

 

«Реки и водоемы Красноярского края» 

Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентирова Изобразительное искусство. «Художественно - 
нная Тема: «Корабли на Енисее» эстетическое  
образовательная Программное содержание: развитие»  
деятельность 1.Освоение действия моделирования   
 пространственных отношений между   
 изображаемыми объектами.   
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 2. Создание живописной композиции с  
изображением пейзажа. 
Конструирование. «Познавательное 
Тема: Мост через реку. развитие» 
Программное содержание:  
1.Учить детей анализировать объемное  
схематическое изображение конструкции  
предмета и на его основе составлять более  
абстрактные плоскостные изображения  
постройки с одной-двух позиций.  
2. Воспроизводить конструкцию предмета при  
помощи этих схем.  
3. Выполнять работу совместно с партнером.  

Совместная 
деятельность 

Поисково-исследовательская 
деятельность «Как сохранить реки чистыми?» 

«Познавательное 
развитие» 

 Д/и «Река Енисей» Путешествие по карте. Д/и «Чем богаты 
наши реки» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое 
развитие» 

 Клуб путешественников (просмотр 
видеофильмов, ЦОР): 
- «Енисей батюшка и его дочери» 
- «Красавица Туба» 
- Труд взрослых на реках. 
- «Значение рек, водоёмов в жизни людей» 
- Енисей в произведениях художников 
Красноярского края 

«Познавательное развитие» 

 Образовательная ситуация «Правила 
поведения у реки» 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

 «Знаете ли   вы?»   Калейдоскоп интересных 
сообщений об истории  появления 
красноярского водохранилища 

«Речевое развитие» 

 Ознакомление с художественной литературой: Сказка Н. 
Лобко «Добрая река Енисей» 

«Речевое развитие» 

 Сказка-легенда «О том, почему река Чулым не впадает в 
Енисей» 
Н.И. Волокитин «Река вздрагивает», 
«Ленивец» 

 

 
 
 
Самостоятельная 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Сплав по Мане» 
«Экологическая полиция: охрана реки» 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Подвижные игры «Ручейки и озёра» (игра 
ненецкого народа). 

«Физическое 
развитие» 

Продуктивная деятельность: 
- «Речной транспорт» (аппликация); 
- «Наш Енисей» (рисование); 
- «Отдых у реки» (рисование). 

«Художественно 
эстетическое развитие» 

- 

Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Взаимодействие с 
педагогами 

Организация предметной 
развивающей среды 

«Реки и озера» День профессионального Пополнение атрибутов к 



132 
 

 



133 
 

(оформление семейных мастерства: презентация сюжетно-ролевым, подвижным 
коллажей для создания авторских методических играм. 
энциклопедии «Наш разработок, конспектов Оформление контурной карты 
удивительный бесед, викторин, сюжетно- «Крупные реки Красноярского 
Красноярский край») ролевых игр по развитию края» 
Создание фото-коллекций представлений у детей о  
«Богатство наших рек» реках и водоемах края.  
Конкурс авторских   
семейных историй, сказок,   
стихов «Сказы батюшки   
Енисея».   

 

«Подвиг Красноярского края в Великой отечественной войне 1941-1945» 
Формы реализации Средства реализации Образовательная область 

Регламентирова нная 
образовательная 
деятельность 

Развитие элементов логического мышления. Тема «Виды 
военного транспорта» Программное содержание: 
освоение действий по построению и использованию
 графической модели 
классификационных отношений на примере военного 
транспорта. 

«Познавательное 
развитие» 

Совместная 
деятельность 

Поисково-исследовательская 
«Сибирские стрелки» 

деятельность «Познавательное 
развитие» 

Беседа «Каким был город Красноярск в годы войны» «Познавательное 
развитие» «Речевое 
развитие» 

Клуб путешественников (просмотр 
видеофильмов, ЦОР): 
- «Оружие Красноярья – Фронту» 
- «Красноярцы в боях за Родину» 
- «Великие фронтовые хирурги-красноярцы» 
- «Их именами названы улицы Красноярска». 

«Познавательное 
развитие» 

Организация экскурсий к мемориалам победы. «Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Экскурсия в Красноярский краеведческий музей: 
- «Тайны старого письма» музейная программа, 
посвященная Великой Отечественной войне и роли 
Красноярского края в ней; 
- «Место подвигу есть» музейная программа, посвященная 
красноярцам- Героям Советского Союза. 

«Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Музыкально-литературная 
Победы»
  

гостиная «День «Художественно 
эстетическое 
развитие» 

- 

Самостоятельная 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Встреча героев с войны» «Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

Продуктивная деятельность: 
«Парад военной техники» (аппликация); 

«Художественно 
эстетическое 

- 
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 «Праздничный салют» (рисование); 
«Открытка для ветерана» (объемная 
аппликация); 
«Мой прадедушка- герой» (лепка) 

развитие» 

Создание условий для реализации деятельности 
Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

Взаимодействие с 
педагогами 

Организация предметной 
развивающей среды 

«Все для фронта! Все для Оформление Создание мини-музея «Эхо 
победы» (оформление информационного минувшей, войны»: 
семейных коллажей для стенда «Вклад -подбор литературно поэтических 
создания энциклопедии работников произведений; 
«Наш удивительный дошкольного - репродукций, картин, открыток; 
Красноярский край» учреждения в дело - фотографий о войне; 
«Семейная хроника Великой победы - -музыкальных произведений; 
войны»: детского сада -макетов военной техники; 
-просмотр семейных посвящается». -фотографий и открыток памятников 
видеофильмов, созданных  и памятных мест, посвященных 
по рассказам, записям,  войне. 
фотографиям.   
Участие во Всероссийской   
акции «Бессмертный полк»   

 

Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ 
 

Одним из условий ФГОС ДО является поддержка индивидуальности и инициативы детей. Таким образом, 
образовательный процесс в ДОУ необходимо строить с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня развития каждого ребенка и планирования 
соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться 
успеха. Для этого требуется всесторонняя информация о развитии ребенка, включая здоровье, уровень 
физического и эмоционального, а также когнитивного развития. Работа воспитателя представляет собой процесс 
принятия решений, в ходе которого воспитатель наблюдает за ребенком, определяет, на какой стадии тот 
находится в наиболее существенных областях развития, и в соответствии с этим предпринимает те или иные 
действия. 

Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы учитывает потребности каждого 
ребенка как в активном действии, так и в отдыхе. Это значит, что все материалы и оборудование, которые 
находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности 
учитывают разброс уровней развития разных детей. Это также означает, что задания подаются таким образом, 
чтобы они представляли некий вызов, и вместе с тем, чтобы каждый ребенок мог в результате пережить чувство 
успеха. 

Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их потенциальных возможностей, 
стимулировании стремления детей самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. Внимания 
педагогов направлено на обеспечение активного участия ребенка в учебном процессе. Все дети, в том числе и 
типично развивающиеся, обладают индивидуальными особенностями, которые педагогу следует выявлять и 
учитывать, чтобы обеспечить оптимизацию процесса обучения и развития. Внимательно наблюдая за детьми и 
выявляя их интересы и сильные стороны, взрослые помогают детям решать их проблемы такими путями, которые 
бы соответствовали их индивидуальному стилю учения. 
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В целом в образовательном процессе происходит своего рода «встреча» задаваемого обучением общественно-
исторического опыта (социализация) и субъектного опыта ребенка (индивидуализация). Взаимодействие двух 
видов опыта (общественно-исторического и индивидуального) должно идти не по линии вытеснения 
индивидуального «наполнения» общественным опытом, а путем их постоянного согласования, использования 
всего того, что накоплено ребенком в его собственной жизнедеятельности. 

Позитивно реагируя на индивидуальные особенности детей (способности, стили обучения, потребности и пр.), 
педагог демонстрирует детям, что принять другого, конструктивно отреагировать на различия – важно, правильно. 
Противоположный подход, предполагающий, что все дети одинаково реагируют на определенный метод 
обучения, что следует быть «как все», «не проявлять характер», «не требовать лишнего» способствует 
конформизму и часто оказывается неэффективным при обучении. 

 

Методы индивидуализации образовательного процесса. 
Одним из важнейших методов планирования индивидуализации обучения является применение педагогом 
цикла обучения по принципу реагирования. Этот цикл включает в себя наблюдение за детьми, анализ результатов 
этих наблюдений, создание условий, которые помогают детям реализовывать их собственные цели, а также 
наблюдение за влиянием этих условий на достижении поставленных детьми целей. Если цели были достигнуты, 
тогда вновь организуется процесс планирования (выбор темы, определение целей и т.д.) Если цели не были 
достигнуты – пересматриваются условия. Иногда этот цикл происходит неформально и быстро; иногда он 
происходит с большими усилиями и долго.Работа в небольших группах является еще одним методом 
индивидуализации обучения. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми 
деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого 
являются наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими 
исследовательскими действиями или другими видами действий, требующими повышенной включенности. Этот 
вид деятельности может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность 
поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более 
способных детей к самостоятельным действиям. Следующим методом планирования индивидуализации 
обучения является обеспечение гибкости в ходе осуществления деятельности. Например, во время лепки дети 
планировали вылепить из глины животных. Работа может быть построена таким образом, что дети получают 
возможность выбора: какого животного будет лепить каждый из них; из какого материала (пластилин разных 
цветов, цветное тесто, глина, бумажная масса и пр.). Задача педагога – помочь тем, кому трудно начать работу 
самостоятельно. Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет физическую помощь, 
если они в ней нуждаются. Более способные дети могут сделать много различных животных, причем такой 
сложности, как они желают. Далее воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную 
композицию. В ходе работы воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, предлагать 
разные варианты выполнения действий и идеи по использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо 
указывать детям, что и как они должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход 
обеспечивает структуру отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при 
необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности. 

Пример лепки иллюстрирует и другой элемент обеспечения индивидуализации: тщательный отбор материалов. 
Большинство используемых материалов должны быть гибкими и иметь различную степень сложности – от самых 
простых до самых сложных. Такая вариантность создает оптимальные возможности для индивидуализации 
обучения и 

учения, поскольку использование различных материалов предполагает естественную индивидуализацию. Важно, 
чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда они делают выбор, разбиваются на маленькие 
подгруппы и самостоятельно занимаются тем, что они выбрали. В этом случае взрослый должен ходить по 
групповой комнате, уделяя какое-то время каждой небольшой подгруппе или отдельным детям, обеспечивая им 
в случае необходимости поддержку и помощь, подбадривая, или каким-либо иным образом взаимодействуя с 
ними. 
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Создание условий для индивидуализации в РППС 
Обстановка, ориентированная на ребенка, способствует индивидуализации обучения. Оборудование, материалы 
и планировка группы работают на развитие каждого ребенка. Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда 
они выбирают определенный центр активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из 
пяти частей, а не из двенадцати. Индивидуализация также предполагает, что воспитатель придумывает такие виды 
деятельности, которые представляют некий вызов, но позволяют каждому ребенку добиться успеха. 
Индивидуализация является важнейшим элементом Программы, ориентированной на ребенка, поскольку чем 
более индивидуально воспитатель подходит к каждому ребенку, тем более эффективна его работа. 

С целью индивидуализации педагогического процесса в дошкольных группах используются компоненты детской 
субкультуры. В группах может работают стенды «Мое настроение», «Уголок именинника». В центре «Мои 
достижения» или «Я научился» воспитатель совместно с ребенком фиксируют его достижения. 

Иными словами, группа насыщена постоянными и временными компонентами детской субкультуры, 
помогающими дошкольникам глубже познать и раскрыть свои возможности и возможности сверстников, освоить 
социальные роли и взаимоотношения, партнерство, уяснить ценности окружающего мира и адаптироваться в 
социальном мире. 

Каждая группа индивидуальна и своеобразна. Педагог наполняет ее, ориентируясь на индивидуальные 
особенности каждого ребенка и коллектива в целом. Так, в группе, где преобладающее количество мальчиков, 
больше машин, конструкторов, предметов для двигательной активности. 

Маленькие творческие мастерские наполнены разнообразным, стимулирующим деятельность ребенка 
материалом, развивающими играми. 

В каждой группе есть игры-самоделки, изготовленные дошкольниками совместно с родителями и воспитателем. 

Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство помещения и планируют виды 
деятельности с учетом индивидуального развития каждого ребенка. Распорядок дня должен включать различные 
виды занятий: совместные в малых группах и индивидуальные, под руководством воспитателя или 
самостоятельно. Должно быть отведено время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать выбор и 
реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 
взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать индивидуальные цели - вот, что является 
наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ.
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2.7. Часть Программы, сформированная участниками образовательных 
отношений по содержательному разделу 

1. Взаимодействие с социумом 
Междисциплинарное взаимодействие –условие успешной интеграции и инклюзии. 
Инклюзивное образование оказывается принципиально невозможным без организации 
междисциплинарного взаимодействия специалистов. Такое командное взаимодействие 
направлено на выработку и реализацию единой стратегии развития ребенка с ОВЗ и 
организацию поддержки его семьи. 

Цель – поиск эффективных технологий и решений в области организации и сопровождения 
инклюзивного образовательного процесса. Параметры эффективности 
междисциплинарного взаимодействия: 

1. Учет способностей и уровня развития ребенка, его ресурсных возможностей. 
2. Приоритетность задач адаптации и социализации. 
3. Учет межличностных отношений между субъектами инклюзивной среды. 
4. Адекватная последовательность «подключения» к работе с ребенком «нужного 
специалиста в нужный момент». 
5. Участие родителей в социализации и образовательной адаптации ребенка, их партнерское 
взаимодействие со специалистами. 
Наиболее актуальные варианты развития социальных контактов для ДГ следующие: 

реабилитационные центры системы социальной защиты населения (организация 
реабилитационных мероприятий для детей с инвалидностью); 

  центры здоровья системы здравоохранения (организация реабилитационных 
мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
инвалидностью); 

  специальные (коррекционные) образовательные учреждения (программно-
методическое сопровождение образовательного процесса обучения детей с ОВЗ в условиях 
школы); 

  центры дополнительного образования системы образования (совместная 
деятельность в области социо-культурной реабилитации детей с ОВЗ);   общественные 
организации, родительские ассоциации и.т.п. (совместная деятельность по воспитанию 
подрастающего поколения). 

Нормативно-правовая база сетевого взаимодействия образовательной организации с 
социальными партнерами 

В основе нормативно-правовой базы, регулирующей сетевое взаимодействие 
организаций лежат положения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 1 ст. 15) 

На основании приведенных положений возможность использования сетевой формы 
предусмотрено при реализации: 

  образовательных программ дошкольного образования (п. 5 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014); 
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  общеобразовательных программ (п. 12 Порядка организации  и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015);   
дополнительных общеобразовательных программ (п. 10 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008). 

Над расширением социальных контактов, установлением партнерских 
взаимоотношений, созданием и реализацией межведомственных проектов активно 
работают все сотрудники учреждения. 

Согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» использование сетевой формы реализации 
образовательных программ осуществляется на основании договора между организациями, 
в котором указываются: 

а) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой 
с использованием сетевой формы; 

 б) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по 
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок 
организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную 
программу, реализуемую с использованием сетевой формы;  

в) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе 
распределение обязанностей между организациями, порядок реализации образовательной 
программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей 
образовательные программы посредством сетевой формы;  

г) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 

документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;  

д) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. Условия эффективного 
решения междисциплинарного взаимодействия: 

1) Создание единой инклюзивной образовательной траектории –от детского сада до школы. 
2) Последовательное «погружение» МБДОУ в формировании инклюзивного пространства 
(проведение тренингов, индивидуальных консультаций) 
3) Содержание процесса инклюзивного образования. 
Успешность действия междисциплинарного сопровождения будет определяться: 

1) созданием эффективной команды специалистов, определяющей «содержательное поле» 
инклюзии; 
2) адекватное в отношении особенностей развития ребенка образовательной среды и 
комплектации детских групп; 
3) разработкой оптимальной последовательности и объема помощи особому ребенку; 
4) разумной модификацией образовательных программ, построением адекватной 
возможностям ребенка последовательности и глубины подачи программного материала; 
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5) методической поддержкой и повышением квалификации педагогов, других 
специалистов для деятельности в условиях единой междисциплинарной команды; 
6) психологической работой с родителями и их ожиданиями. 
 

2.Преемственность детского сада и школы 
 

Построение преемственности между детским садом и школой в вопросах подготовки детей 
к школе сегодня требует нового подхода. Под преемственностью понимают 
последовательный переход от одной ступени образования к другой, выражающийся в 
сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и 
воспитании. 

Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и 
психологическое благополучие каждого ребенка, в том числе с ОВЗ в переходный период 
от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование 
личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. Необходимо 
стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного и начального 
образования. 

Единые теоретические основания, принципы организации образовательной работы детьми, 
преемственность и согласованность целей, задач, методов, средств, форм организации 
воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребѐнка, 
являются основой для реализации на практике решения проблемы преемственности. 

Необходимо заметить, что в образовательном процессе используются единые формы 
работы: 

- совместная деятельность детей 

- совместная деятельность взрослого и детей  

- самостоятельная деятельность детей. 

ДГ в нашем понимании является фундаментом образования, а школа - само здание, 
где идет развитие образовательного потенциала, базовая культура личности. В дошкольном 
возрасте формируются предпосылки универсальных учебных действий. Предпосылки 
универсальных учебных действий дошкольника с нарушениями интеллекта находят своѐ 
развитие на начальной ступени специального образования. Это означает, что сегодня школа 
выстраивает работу не с нуля, а основываться на достижениях дошкольника. 
Организовывать учебную деятельность с учѐтом его накопленного опыта, т. к. содержание 
программы дошкольного образования и применение предметно - развивающей среды на 
занятиях дошкольников направлено на развитие тех качеств личности, которые определяют 
становление устойчивого познавательного интереса и успешного обучения в школе. 

Точки соприкосновения деятельности дошкольных групп и школы должны опираться на три 
направления: 

1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и 
начальном школьном уровне. 
2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
с учѐтом принципов непрерывности образования и психолого - педагогических условий 
реализации непрерывного образования в соответствии с ФГОС ДО И ФГОС для детей с 
ОВЗ. 
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3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном 
учреждении, так и в начальной школе. 
 

Сотрудничество воспитателя и учителя заключается в изучении и анализе программ 
начальной школы и детского сада, нормативных документов по подготовке детей к школе, 
в обмене опытом, в рекомендациях учителя воспитателю по подготовке детей к школе. 

Условия решения этой задачи: 

- знание этапов и закономерностей развития на каждой ступени образования и в различном 
возрасте;  

- понимание педагогических и психологических задач каждого возраста; 

 

- учет специфики психического развития особых детей с опорой на понимание механизмов 
и причин этих особенностей; - знание клинических проявлений того или иного варианта 
развития и возможностей медикаментозной помощи; 

- учет образовательных задач внутри каждой ступени образования; 

- знание этапов и закономерностей развития взаимодействия в детском сообществе в 
различном возрасте. 

3. Основные формы совместной деятельности детей и взрослых. 
 

1. Сюжетная игра. 
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

2. Игра с правилами. 
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям усложняющихся способов построения игры. 

3. Продуктивная деятельность. 
Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 
результата, соответствующего начальному замыслу игры: работа по образцам; с 
незавершенными продуктами; по графическим схемам; по словесному описанию цели. 

4. Познавательная деятельность. 
Цель: расширять представления об окружающем мире. 

Задачи: овладение характерными способами упорядочения опыта. 

5. Чтение художественной литературы. 
Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, 
не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. Задачи: овладение 
детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать 
целостную картину мира. 

6. Игротека. 
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Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 
инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного 
развития. 

Задачи: 1) Обогащать математические представления. 2) Развивать мышление в 
процессе познавательной деятельности. 3) Расширять сферу применения 
математических представлений в ситуациях познавательно-игрового общения. 4) 
Актуализировать коммуникативные навыки. 

7. Проектная деятельность. 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 
общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов. 

Задачи: 1) Организация воспитательно-образовательной работы по развитию навыков 
коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 
использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним. 

2) Разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 
образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 
формированию у детей социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 
общения со сверстниками и взрослыми.  
3) Организация творческих встреч с родителями с целью создания условий для участия 
родителей в проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного 
общения со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды и обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания Материально-техническое обеспечение ― общие 
характеристики инфраструктуры общего и специального образования, включая 
параметры информационно образовательной среды. Материально-техническое 
обеспечение дошкольного образования детей с ОВЗ должно отвечать не только общим, 
но и их особым образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 
образования должна быть отражена специфика требований к организации пространства; 
временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным 
методическим пособиям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 
обучения, отвечающим особым образовательным потребностям воспитанников с 
умственной отсталостью и позволяющих реализовывать АОП ДО. 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется образование детей с умственной отсталостью (сложный дефект), 
соответствует общим требованиям, предъявляемым к ДГ, в частности: 

* к соблюдению санитарно-гигиенических требований; 

* к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; * к соблюдению 
пожарной и электробезопасности;  

* к соблюдению требований охраны труда; 

* к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального 
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ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АОП ДО соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию образовательной организации; 
- помещениям музыкально-физкультурному залу; 
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 
процессов: группам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога и др. специалистов, структура которых обеспечивает возможность для 
организации разных форм образовательной деятельности. 
Технические средства обучения (мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью, 
способствуют мотивации образовательной деятельности, развивают познавательную 
активность детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ обусловливают необходимость 
специального подбора диагностического, образовательного, дидактического 
материала. Материально-техническое обеспечение АОП ДО по образовательным 
областям включает: 

-программно-методическое обеспечение; 

-печатные пособия: наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных -
картинок по отдельным темам; 

-наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, 
ягоды и т.д.); 

-наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные -игры в 
соответствии с изучаемыми темами; 

-технических средств обучения: доска с набором креплений для картинок, постеров, 
таблиц; 

-компьютер с программным обеспечением; 

- проектор; 

-экран. 

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить детям с ОВЗ использование 
доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным 
реквизитом, а также оснастить музыкальный зал воспроизводящим, звукоусиливающим 
и осветительным оборудованием. Для занятий по продуктивным видам деятельности 
включает:  

-конструкторы; 

-краски акварельные, гуашевые; 

-бумага А3, А4; 

-бумага цветная; 

-фломастеры; 
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-восковые мелки; 

-кисти беличьи № 5, 10, 20; 

-кисти из щетины № 3, 10, 20; 

-стеки; 

-ножницы; 

-рамки для оформления работ; 

-тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков рисования; 

  - шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

Овладение детьми с умственной отсталостью образовательной областью «Физическое 
развитие» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-
ритмической и спортивной деятельности. Для этого предусмотрено наличие 
специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 
различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов 
(бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает 
наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих занятий 
включает обеспечение кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Требования к оснащению кабинета учителя-логопеда: 

а) печатные пособия: 

альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; 

альбомы с картинками для исследования произношения звуков; 

б) мебель и оборудование: стол, стулья, шкаф для пособий, доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа; 

в) специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 

г) игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные 
для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 
словарного запаса; 

д) технические средства обучения - компьютер с программным 
обеспечением; магнитная доска; экран. 

Требования к оснащению кабинета педагога-психолога: 

а) учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 
познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 
оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям; 

б) мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 
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уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей;  

в) технические средства обучения; 

г) игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики,; настольные игры; набор материалов 
для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 
фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 
«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. 
Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 
либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения ребѐнка с умственной отсталостью. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 
образования, родителей (законных представителей) умственно отсталого ребенка.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования детей с умственной 
отсталостью; 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 
отношений; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 
информации в сети интернет, работа в медической библиотеке и др.), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федральных и региональных 
базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 
организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 
исследований). 

Образование воспитанников с задержкой психического и речевого развития предполагает 
ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции детей, что требует 
обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 
специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 
возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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«Учебно-методическое обеспечение ДОО»  
Предусмотрено наличие учебно- методического обеспечения образовательной 
деятельности (учебные, практические и методические материалы для реализации 
образовательных задач. Все учебно-методические материалы доступны педагогам 
дошкольных групп. 
Предусмотренное ООП ДО учебно-методическое обеспечение доступно педагогам ДОО ( 
имеется один комплект в методическом кабинете в электронной или бумажной форме). 
Педагогам предоставлен ежедневный доступ в Интернет для изучения учебно- 
Методической информации и выделено соответствующее рабочее место. 
 Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 
расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   
Использование парциальных программ:  
II младшая группа: 
Знакомим  с окружающим миром детей 3-5 лет. Авторы-составители Т. Н. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская. 
Москва. Творческий центр «Сфера» 2013г. 
 Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением технологии ТРИ3. Вторая младшая 
группа. Автор-составитель О. М. Подгорных. Волгоград. Издательство «Учитель» 2015г. 
Развивающиеся игры «Вместе с малышом». От 2-х до 3-х лет. Авторы-составители А. С. Галанов, А. А. 
Галанова. Минск «Букмастер» 2014г. 
Средняя группа: 
Т.А.Сидорчук, С.В.Лелюх Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картинке (Технология 
ТРИЗ).Методическое пособие для воспитателей детских садов и родителей. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ 
«Формирование целостной картины мира у детей» Т.М.Вострухина, Л.А.КондрикинскойМ.: ТЦ Сфера, 2013 
 Примерная программа «Детство» Т.И.Бабаева 
Подготовительная группа: 
Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Помораева  И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Развивающие игры: 
Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Помораева  И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Развивающие игры: 
- геометрические формы; 
- цифры; 
- учимся считать; 
- мои первые цифры; 
-считалочка; 
Счетный материал; 
Индивидуальный набор геометрических фигур; 
Таблица «Счет до 10»; 
Деревянный набор кубиков «Считаем до 10»; 
Пирамидки; 
Счетные палочки; 
Демонстрационные материалы: 
- Ориентировка на листе; 
- Набор полосок (величина, количество, цвет); 
- целое и части; 
- Счетные линейки; 
- Деревянный набор палочек. 
Игры: 
- Чудесный мешочек, портфель; 
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- Составь узор, собери фигуру; 
- Точечки (счет) 
Развитие речи и ознакомление с художественной литературой: 
-Занятия по развитию речи (В.В.Гербова) Москва  «Просвещение» 2013г. 
-Занятия по развитию речи (В.В.Гербова) Москва « Мозаика -  Синтез» 2013г 
- Игры и занятия по развитию речи дошкольника (Т.И.Петрова, Е.С.Петрова) Москва «Школьная пресса» 2013 
-«Учусь говорить» (В.В.Гербова) Москва «Просвещение» 2013 
-Конспекты занятий по развитию речи (В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова) Воронеж       «Учитель» 2013 
-«Большая книга занятий по развитию речи» (Э.М.Курицына, Л.А.Тараева) Москва «Просвещение» 2013г. 
-Энциклопедия дошкольника (В.Степанов) Москва «ОНИКС» 2013г, 
-«Хрестоматия для дошкольника» 2-4 года; 4-5 лет; 5-7 лет (Н.П.Ильчук, В.В.Гербова) Москва «АСТ» 1998г. 
-«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» (З.Я.Рез, Л.М.Гурович) Москва «Просвещение» 
2000г. 
- Сборник «Русские народные сказки» 
-Сборник «Волшебные сказки» 
-Сборник произведений С.Я.Маршака 
-Сборник произведений К.И.Чуковского 
Картины: 
-Домашние животные 
-Времена года 
-Птицы 
-Дикие животные 
Пособие для дошкольников из  серии сюжетных картинок – иллюстраций 
Театры: 
- конусный 
- теневой 
- пальчиковый 
- би-ба-бо 
Лото: 
- животный мир 
- сказки 
- учимся читать 
- подбери по цвету 
Развивающие игры: 
- азбука в картинках 
- магнитная азбука 
- «Играя учусь» 
- парные картинки 
Ребенок и окружающий мир: 
-«Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» (В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова) Воронеж 
«Учитель» 2006г. 
-«Здравствуй, мир» (А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова) Москва «Баласс» 2001г. с приложением рабочие тетради 
(2 части) для индивидуальных занятий. 
-«Экологические занятия с детьми» (Т.М.Бондаренко) Воронеж «Учитель» 2004г. 
-Тематический словарь в картинках «Перелетные и зимующие птицы России» (А.М.Горканова) Москва 
«Школьная пресса» 2008г. 
- пособие для педагогов ДОУ  «Основы безопасного поведения дошкольников» О.В.Чермашенцева Волгоград 
«Учитель» 2012г. 
• Пособия: 
- «Уроки Айболита» 
- «Уроки Мойдодыра» 
-  «Времена года» 
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- «Все такое красное…» 
- «Все такое быстрое…» 
- «Кто-то рядом с нами живет» 
- «Не пойти нам на пруд?» 
- «Я сам» 
• Наглядно-дидактические пособия: 
- «Времена года» (З.Е.Агранович) Санкт – Петербург «Детство – пресс» 2002г. 
- «Правила безопасного поведения ребенка» Москва «Школьная пресса» 2007г. 
- «Защитники Отечества», «Инструменты», «Профессии», «Дикие животные», «Транспорт», «Фрукты», 
«Деревья и листья», «Игрушки» «Занятия ребенка» «Играем вместе», «Дом, комнаты» Москва «Мозаика – 
синтез» 2003г. 
- «Овощи», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Обувь», «Хлеб» Москва «Мозаика – синтез» 2005г. 
• Развивающие и обучающие игры: 
- «Мир вокруг» 
- «Живая природа» 
- «Четыре стихии» 
- «Истоки русской культуры» 
- «Валеология» (в двух частях) 
- «Разговор о правильном питании» 
• Магнитный набор «Живая природа» 
 Изодеятельность (рисование, лепка, аппликация). 
-Занятия по изодеятельности в детском саду (Т.С.Комарова) Москва «Просвещение» 1991г. 
-«Рисование с детьми раннего возраста» (Е.А.Янушко) Москва «Мозаика – синтез» 2007г. 
-«Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» (Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон) Москва 
«Просвещение» 1992г. 
-Занятия по ИЗО в детском саду (Г.С.Швайко) Москва «Гуманистический центр» 2003г. 
-Занятия по аппликации в детском саду (З.А.Богатеева) Мрсква «Просвещение» 1998г. 
-Лепка в детском саду (Н.Б.Халезова) Москва «Просвещение» 1978г. 
-«Изобразительная деятельность в детском саду» (А.П.Аверьянова) Москва «Просвещение» 2000г. 
-«Я учусь рисовать» (Е.Иванов) – альбом для развития творческой активности и навыков рисования 
-Учебно – наглядное пособие «Знакомим с пейзажной живописью» (Н.А.Курочкина) Санкт –Петербург 
«Детство – пресс» 2000г. 
• Демонстрационный материал: 
- Хохломская роспись 
- Полхов – Майданская роспись 
- Городецкая роспись 
- Гжель 
- Мезенская роспись 
• Рабочие тетради по основам народного творчества: 
- Жостовский букет 
- Узоры Полхов – Майдана 
- Хохломская росись 
- Дымковская игрушка 
- Городецкая роспись 
- Сказочная Гжель 
- Простые узоры и орнаменты 
• Альбом художников -  передвижников «Шедевры русских художников»  
 Конструирование и ручной труд 
-Малокомплектный детский сад (М.А.Васильева) Москва «Просвещение» 1988г. 
-«Конструктивное творчество дошкольников» (А.Н.Давидчук) Москва «Просвещение» 2000г. 
-«Конструирование» (В.В.Лиштван) Москва «Просвещение» 1981г. 
-«Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.Куцакова) Москва «Просвещение»1990г. 
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-«Уроки ручного труда» ( А.В.Козлина) Москва «Мозаика – синтез» 2004г. 
-«Архитектурная школа имени Папы Карло» (В.Брофман) Москва 2001г. 
-«100 поделок из природных материалов» (И..В.Новикова) Ярославль «Академия развития» 2000г. 
 Физическое развитие  
-Занятия по физкультуре с детьми 2-4 лет в малокомплектном детском саду (Г.В.Хухлаева) Москва 
«Просвещение» 1992г. 
-«Физкультура для малышей» (Е.А.Синкевич, Т,В.Большева) Санкт – Петербург «Детство – пресс» 2000г. 
-«Общеразвивающие упражнения в детском саду»  (И.П.Бруцинская) Москва «Просвещение» 1990г. 
-«Физическая культура – дошкольникам» (А.Д.Глазырина) Москва «Владос» 2004г. 
-«Занимательная физическая культура в детском саду» (К.К.Утробина) Москва «Гном и Д» 2005г. 
-«Детские подвижные игры» (Е.В.Конеева) Ростов –на – Дону «Феникс» 2006г. 
-«300 соревновательно – игровых заданий по физическому воспитанию» (И.А.Гуревич) Минск 1994г. 
- «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста» (Т.А.Тарасова) Москва «Сфера» 2005г. 
 Музыкальное развитие 
-«Музыкальное воспитание в детском саду» (М.Б.Зацепина) – программа и методические рекомендации 
-Программа «Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова)  
-«Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении» (Н.А.Морева)  
-«Музыка» (Н.Б.Улашенко) – разработка занятий для старшей группы 
-Танцевальная ритмика для детей (Т.И.Суворова) – 5 выпусков с аудиокассетами и диском 
-Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет (М.Ю.Картушина) 
-«Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» (Л.Н.Комиссарова, Э.П.Костина) 
-«Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного возраста» (З.Я.Роот)  
Коррекционная работа   
Для детей с задержкой психического развития  
• Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психологопедагогических занятий для 
дошкольников.-Спб: Речь, 2014  
• Играя – развиваем (программа и методические рекомендации для педагогов по 
формированию игровой и мыслительной деятельности у детей со специальными 
потребностями) / / Т. Н. Бабич, С. М. Елинова, В. А. Кузнецова др. : под науч. рук. Л. Ф. 
Павленко.  
• Баряева Л. Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития / Л. Б. Баряева, О. П. Вечканова, О. П. Гаврилушкина.  
• «Организация обучения и воспитания детей с задержкой психического развития» С.Г. 
Шевченко (срок обучения 2 года). Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 
 • Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для 125 детей с нарушением 
интеллекта – М.: Просвещение, 2005. 
 • Шарохина В.Л., Катаева Л.И. „Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группы“- М: ООО «Национальный книжный центр»+ СD, 2015, 
• Шарохина В.Л., Катаева Л.И. „Психологическая подготовка детей к школе“- М: ООО 
«Национальный книжный центр»+ СD, 2015 
 • Журбина О.А., Краснощёкова Н.В., «Дети с задержкой психического развития: 
подготовка к школе.» - Издательство: Феникс 2000г  
• .Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного 
возраста. -Спб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс»,2014.  
• Гончарова В.А., Колосова Т.А. Моторные сказки для самых маленьких.-СПб.:КАРО, 2012 
• Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психологопедагогическая работа со сказкой. 
-Спб: ООО «Издательство«ДетствоПресс»,2015. 
 • Сертакова Н.М. Методика сказкотерапии в социальнопедагогической работе с детьми 
дошкольного возраста.-Спб: ООО «Издательство«Детство-Пресс»,2012 
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 • Постоева Л. Д. , Лукина Г.А. «Интегрированные коррекционноразвивающие занятия для 
детей 4-6 лет »- М: ООО «Книголюб», 2006г.  
• Борякова Н.Ю.«Ступеньки развития»-М.: Гном-Пресс, 2002  
• Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду., М: «Сфера»,2004 
 • Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психологопедагогическая работа со сказкой. 
-Спб: ООО «Издательство«ДетствоПресс»,2015.  
• Сертакова Н.М. Методика сказкотерапии в социальнопедагогической работе с детьми 
дошкольного возраста.-Спб: ООО «Издательство«Детство-Пресс»,2012  
• Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного 
возраста. -Спб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс»,2014. 
 • Гончарова В.А., Колосова Т.А. Моторные сказки для самых маленьких.-СПб.:КАРО, 2012 
Для детей с тяжелыми нарушениями речи − Каше Г. А. Программа воспитания и обучения 
детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи (7-й год жизни) / Г. А. Каше, Т. Б. 
Филичева, Г. В. Чиркина. -М: Просвещение, 2014 − Каше Г. А.  
Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 
подготовительной к школе группы) / Г. А. Каше, Т. Б. Филичева. -М: Просвещение, Москва 
«Просвещение» 2008 − Лопатина Л. В.  
Программа логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении // 
Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей : сб. метод. рек. / Л. В. 
Лопатина, Г. Г. Голубева, Л. Б. Баряева. Москва «Просвещение» 2008 − Миронова С. А. 
Программа обучения правильной речи заикающихся детей старшего дошкольного возраста. 
− Нищева Н. В.  
Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 
детского сада. Программа и методические рекомендации для дошкольного учреждения 
компенсирующего вида (старшая группа). Спб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2006 − Нищева Н.В. 
Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 
детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет)- Спб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2015 126 г.Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. 
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей».- 
Москва,«Просвещение» 2010г. − Филичева Т.Б.  
«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» с учетом 
рекомендаций программно-методического пособия под редакцией Сековец Л.С. 
«Коррекция нарушений речи у дошкольников» (срок обучения 2 года) - АРКТИ, 2006. 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
  Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. 
  Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 
 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 
 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. 
 Краевой расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
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• Расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью). 
Финансирование позволяет приобрести средства обучения и воспитания, дидактические 
материалы, расходные материалы. 
• Финансирование позволяет организовать требуемые материально-технические условия 
образовательной деятельности, иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала образовательных 
учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из районного бюджета. 
Финансирование учреждения осуществляется согласно нормативам, установленным на 
региональном уровне. 
 Финансирование позволяет оплатить труд работников дошкольного образования. 
Формирование фонда оплаты труда в школе осуществляется в пределах объёма средств на 
текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами, и отражается в смете по районному и краевому бюджетам. 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 
учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 
требованиями Стандарта. Обеспечение образовательной программы дошкольного 
образования осуществляется согласно нормативам, установленным на региональном 
уровне региональном.  Финансирование услуг по присмотру и уходу ДОО (финансирование 
комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания 
воспитанников ДОО, а также по обеспечению соблюдения ими личной 
гигиены).осуществляется согласно нормативам, установленным на муниципальном уровне. 
  Оплата взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми по муниципальному образованию Курагинский район установлена в соответствие с 
решением Курагинского районного совета депутатов Красноярского края. 
 Школа  самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем 
объеме средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и 
оснащение образовательного процесса; оснащение оборудованием помещений; 
стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 
 Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных 
услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 
образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели 
средств бюджета соответствующего уровня. 
 Фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. Размер 
оплаты труда работникам дошкольного образования, предусмотренным законодательством 
РФ, соответствует уровню ниже минимального размера оплаты труда. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
«Положением об оплате труда работников МБОУ Березовская СОШ №10» в котором 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями Стандарта.  
 Процесс распределения средств является прозрачным для всех участников, в том 
числе расходы различных подразделений и проектов, перераспределение бюджета между 
общим бюджетом и бюджетами подразделений. 
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3.2  Режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня —это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В группах компенсирующей направленности ДГ реализуется гибкий режим дня, в него 
могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 
особенностей детей, состояния здоровья. 

Примерный режим дня для детей с задержкой психического развития 
включает: - режимные моменты (утреннюю гимнастику, прием пищи и др.); 

 - игровую деятельность;  

- организованную образовательную деятельность; 

- индивидуальную работу с учителем-логопедом; 

 - прогулку;  

- самостоятельную деятельность; 

- совместную деятельность с 
воспитателем; - чтение художественной 
литературы. 

При планировании режима дня для детей с ОВЗ необходимо учитывать адаптационное  

время («вхождение» в группу) и это касается не только периода поступления в дошкольное 
учреждение, но и ежедневной процедуры расставания с родителями. 

 

Исходя из этого, в систему работы включено соблюдение охранительного режима: 
спокойная, деловая, без эмоционального напряжения обстановка, превенция возможных 
конфликтов между детьми, шума в группах, доброжелательность и толерантность 
взрослых к затруднениям детей. Так же был разработан индивидуальный график занятий 
с ребенком с ЗПР, учитывающий его физические и психологические особенности.                                                              

Режим дня дошкольных групп   теплый период 

II Младшая дошкольная группа  

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренний круг 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно- гигиенических 
навыков. 

8.20-8.40 

Самостоятельная игровая деятельность  8.40-9.00 

Совместная деятельность детей и педагогов по подгруппам: 
познавательные досуги, физкультурные и музыкальные развлечения и 
праздники, художественно-эстетические мероприятия 

9.00-9.10 

9.15-9.25 
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Второй завтрак 9.25-9.35 

Прогулка (1ч.45 мин.), спортивные, подвижные, дидактические игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность детей, воздушные и 
солнечные ванны. 

9.35-11.20 

Возвращение с прогулки, обучение навыкам самообслуживания  11.20-11.35 

Подготовка к обеду, воспитание культурно- гигиенических навыков 11.35-11.45 

Обед, обучение культуре приёма пищи 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (3 часа) 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие процедуры, 
обучение навыкам самообслуживания 

15.00-15.15 

Чтение художественной литературы, 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность детей 15.25-15.40 

Прогулка:  дидактические игры, наблюдения,(25мин) 

Вечерний круг 

15.40-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.20 

Прогулка (1ч 25 мин.) спортивные, подвижные, самостоятельная 
деятельность детей. 

16.20-17.30 

Разновозрастная  дошкольная группа 

(Средняя и старшая группа) 

Прием детей, самостоятельная  игровая деятельность, 
коррекционная работа в индивидуальной форме, утренний круг 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.30-8.50 

Совместная деятельность детей и педагогов: познавательные и 
тематические досуги, экскурсии, спортивные и музыкальные 
праздники и развлечения, художественно-эстетические 
мероприятия, конкурсы, соревнования 

8.50-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Прогулка (2,5 час.) спортивные, подвижные, дидактические игры, 
наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей, воздушные 
и солнечные ванны. 

10.00-12.30 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (2 часа) 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические, 
закаливающие процедуры. 

15.00-15.25 

Чтение художественной литературы. 15.25-15.45 

Вечерний круг 15.45-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (1ч 25 мин.) спортивные, 
подвижные, дидактические игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные ванны. 

16.20-17.30 

Уход домой 17.30 

Подготовительная дошкольная группа 

Прием детей, самостоятельная  игровая деятельность, 
коррекционная работа в индивидуальной форме, утренний круг. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-8.50 

Совместная деятельность детей и педагогов: познавательные и 
тематические досуги, экскурсии, спортивные и музыкальные 
праздники и развлечения, художественно- эстетические 
мероприятия, конкурсы, соревнования 

8.50-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Прогулка (2 час.35 мин.) спортивные, подвижные, дидактические 
игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей, 
воздушные и солнечные ванны, коррекционная работа в 
индивидуальной форме. 

10.00-12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (2 часа) 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические, 
закаливающие процедуры. 

15.00-15.20 

Чтение художественной литературы. 15.20-15.45 

Вечерний круг 15.45-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (1ч 25 мин.) спортивные, 
подвижные, дидактические игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные ванны. 

16.20-17.30 

Уход домой 17.30 

Вечерний круг может проводиться в теплое время года на улице. 

Режим дня дошкольных групп  

на учебный год 

II Младшая группа Старшая  группа Подготовительная  группа 

07.00 – 08.00 прием 07.00 – 08.00 прием 07.00 – 08.00 прием 

08.00 – 08.10 зарядка 08.10 – 08.20 зарядка 08.20 – 08.30 зарядка 

08.10 – 08.25 I Завтрак 08.20 – 08.35 I Завтрак 08.30 – 08.45 I Завтрак 

 II 
Младшая 
группа 

Средняя  
группа 

Старшая группа Подготовительная  группа 

( 15 мин) 

I НОД 
09.00 – 
09.15 

II НОД 
09.30 – 
09.45 

( 20 мин) 

I НОД 

09.00 – 09.20  

II НОД  

09.30 – 9.50 

  

( 25 мин) 

I НОД 

09.00 – 09.25 

II НОД 

09.50 – 10.15  

III НОД 

10.25 – 10.50  

 (15.35 – 16.00)  

( 30 мин) 

I НОД      09.00 – 09.30 

II НОД     09.40 – 10.10  

III НОД    10.20 – 10.50  

 (15.35 – 16.05)  

 

10.05 – 10.10 II Завтрак 10.10 (10.15) - 10.15(10.20) 
II Завтрак 

10.10 - 10.20 II Завтрак 

10.10 – 10.20 подготовка к 
прогулке 

10.15 – 10.25 подготовка к 
прогулке 

10.20 – 10.30 

 подготовка к прогулке 
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10.20 – 12.20 прогулка 10.25 – 12.25 прогулка 10.30 – 12.30 прогулка 

12.20 – 12.30 возвращение 
с прогулки 

12.25 – 12.35 возвращение с 
прогулки 

12.30 – 12.40 возвращение с 
прогулки 

12.30 -  12.50 обед 12.35 – 12.55 обед 12.40 – 13.00 обед 

12.50 – 13.00 подготовка ко 
сну 

12.55 – 13.05 подготовка ко 
сну 

13.00 – 13.10 подготовка ко 
сну 

13.00 – 15.00 дневной сон 13.05 – 15.05 дневной сон 13.10 – 15.10 дневной сон 

15.00 – 15.15 подъем 15.05 – 15.20 подъем 15.10– 15.25 подъем 

15.15 –15.30 полдник 15.20 – 15.30 полдник 15.25– 15.35 полдник 

15.30 – 17.30 прогулка 15.30– 15.55 III занятие,      
игры (на открытом воздухе) 

15.35 – 16.05 III занятие, игры 

(на открытом воздухе) 

17.30 – уход домой 15.30 – 17.30 прогулка 16.00 – 17.30 прогулка 

17.30 – уход домой 17.30 – уход домой 
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Усилия по сохранению и укреплению здоровья 

План проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 
процедур 
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№ 

 
Содержание 

 
Группа 

 
Период  
выполнения 

 
Ответственные  

1 Учет индивидуальных особенностей детей 
 Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима 
 
1-6 

 
в теч. года 

Воспитатель 
медсестра 

 Определение оптимальной нагрузки на ребенка, 
с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей 

 
1-6 

 
в теч. года 

Зам по НОД 

2 Двигательная активность 

 Физкультурные занятия 1-6 3 раза в неделю Инструктор 
 

 Утренняя гимнастика 1-6 ежедневно Воспитатель 
Инструктор 

 Гимнастика после дневного сна 1-6 ежедневно Воспитатель 
 Прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений 
1-6 ежедневно Инструктор  

Воспитатель  
 Спортивный досуг 1-6 в теч. года Инструктор  

  
 Гимнастика глаз 1-6 ежедневно Воспитатель  

  
 Пальчиковая гимнастика 1-6 ежедневно Воспитатель  
 Индивидуальная работа с детьми по 

физическому совершенствованию 
      5-6 В теч. года Инструктор  

3 Охрана психического здоровья 
 Использование приемов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы 
1-6 ежедневно Воспитатель  

 Музыкотерапия 1-6 ежедневно Воспитатель 
 Психогимнастика  1-6 ежедневно Воспитатель  

Психолог  
 Индивидуальная работа с детьми имеющими 

особенности в психологическом развитии 
1-6 ежедневно Психолог 

4 Нетрадиционные формы оздоровления 
 Дыхательная гимнастика в игровой форме 3-6 в теч. года Воспитатель  

 
 Самомассаж 1-6 В теч. года Воспитатель  

 
5 Использование фитонцидов 
 Ароматизация помещений   (чесноком) 1-6 в теч. года Воспитатель  

     
 Подбор комнатных растений, способствующих 

очищению и оздоровлению воздуха 
1-6 В теч. года Воспитатель  

 
6 Закаливание 
 Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 
 
1-6 

 
в теч. года 

Воспитатель  
 

 Прогулки на воздухе 1-6 ежедневно Воспитатель  
 

 Хождение босиком по траве (по желанию детей) 1-6 июнь- август Воспитатель  
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 Полоскание зева кипяченой охлажденной водой 
после еды 

3-6 в теч. года Воспитатель  
 

 Полоскание зева отваром календулы или  
ромашки после сна (по возможности) 

1-6 В период гриппа, 
ОРВИ  

Воспитатель  
 

 Закаливание 2-6 в теч. года  Воспитатель  
 

7. Витаминизация 
 Витамин С 1-6 в теч. года медсестра 
 Отвар шиповника 1-6 Через месяц Зав.столой 
8. Профилактическая работа 
 Упражнения на ребристой дорожке. Хождение 

по дорожке после сна 
1-6 в теч. года Воспитатель  

 
 Профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки 
1-6 В теч. года Воспитатель  

 
9 Сбалансированное питание 1-6 В теч.года Зав.столовой 
1
0 

Организация вторых завтраков 1-6 В теч.года Согласно 10-дневного 
меню 

1
1 

Система оздоровительных мероприятий 

1
2 

Выполнение санитарно-
противоэпидемиологического режима 

1-6 В теч.года Зам.по НДО 

1
3 

Воспитание санитарно-гигиенических 
навыков и саногенного мышления на всех 
этапах взаимодействия 

1-6 В теч. года  воспитатель 

1
4 

Систематические консультации с родителями, 
воспитателями. 

1-6 В теч. года  
 

Воспитатель 

 

Отдых. Релаксация. Сон. 

Процесс организации отдыха, релаксации и сна детей в ДОУ 

Релаксация – это один из путей преодоления внутреннего напряжения, основанный на более или 
менее сознательном расслаблении мышц. 

Важным в выполнении упражнений на релаксацию является то, что каждое действие должно 
доставлять приятные ощущения и удовольствие, способствовать хорошему самочувствию. Если 
взрослый замечает, что какой-нибудь ребенок после выполнения упражнений испытывает 
напряженность, страх, повышенную возбужденность, то надо выяснить причину и при 
необходимости прекратить занятия. 

Целью проведения релаксации является способствование снятия у детей внутреннего мышечного 
напряжения, приведению нервной системы и психики дошкольников в нормальное состояние 
покоя, формирование положительных эмоций и чувств. 

Виды релаксации очень разнообразны: от простых (для расслабления отдельных частей тела) до 
очень сложных и длительных по времени (для полного расслабления тела). 

Сон — неотъемлемая часть режима дня ребёнка. Организации дневного отдыха в детском саду 
уделяется особо пристальное внимание, так как в периоды бодрствования дети, как правило, очень 
активны, а организму малыша очень важно восстанавливать силы и накапливать энергию для 
деятельности во второй половине дня. Перед педагогом стоит непростая задача устроить отход ко 
сну так, чтобы все ребята получили возможность отдохнуть. 
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Чтобы сон у ребёнка стал физиологической привычкой, необходимо строго следовать режиму дня, 
вплоть до каждой минуты. Тогда ко времени начала дневного отдыха ребёнок будет к нему готов. 

У многих дошколят найдётся тысяча поводов не заснуть, поэтому методическая работа перед 
дневным отдыхом играет важную роль. Её целями является: 

-релаксация детей (снижение уровня тревожности и мышечного напряжения); 

-восстановление нормального состояния нервной системы; 

-облегчение психоэмоциональной нагрузки; 

-ускорение процесса засыпания за счёт создания безопасной и комфортной среды. 

На сон настраивают: 

- приглушённый свет; 

- закрытые шторы или жалюзи; 

- пастельные, спокойные тона стен и потолков; 

- свежий воздух. 

 Организуя дневной сон целесообразно осуществлять его после проветривания в течение 15-20 мин., 
свежий прохладный воздух лучшее снотворное. 

Ребёнок должен «уйти в сон » спокойный, поэтому желательно решить все негативные вопросы, 
«помириться», простить все провинности и поговорить о чем – то хорошем. 

Укладывание детей спать в строго определенные часы вырабатывает у них привычку к быстрому 
засыпанию. Воспитатель, прежде всего, помогает подготовиться ко сну детям слабым, которые 
особенно нуждаются в дневном отдыхе. Дети ложатся в кровать на правый или левый бок (как им 
удобно). Но не следует разрешать им ложиться на живот, съеживаться, подбирая колени, так как 
неправильное положение затрудняет кровообращение, дыхание и влияет на формирование осанки. 

 Подготовка ко сну требует времени, отсутствие посторонних звуков (шума, громких голосов, 
шепота на фоне тишины), благоприятной эмоциональной атмосферы. Нужный настрой, 
положительное отношение к дневному сну помогут создать нежная колыбельная песня, народные 
потешки и приговорки. 

В образовательных организациях при отсутствии спален или недостаточной площади имеющихся 
спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей в группе на раскладных 
кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых 
кроватях. 

Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать 
свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и 
отопительными приборами. 

Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. 
Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. Смена белья производится 1 
раз в 10 дней и по мере загрязнения. 

Значение сна для растущего организма огромно. Задача воспитателя – обеспечить детям 
полноценный сон и объяснить родителям необходимость обеспечить достаточно продолжительный 
сон ребенку дома. 
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3.3. Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе организации традиционных событий, праздников и мероприятий лежит 
комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДГ. 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к: 

•явлениям нравственной жизни ребенка 

•окружающей природе 

•миру искусства и литературы 

•традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

•событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) •сезонным 
явлениям 

•народной культуре и традициям. 

Тематическое планирование помогает организовать информацию оптимальным 
способом и обеспечить возможность интегрированного и инклюзивного образования 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТРАДИЦИОННЫХ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЙ 

«День знаний» 

«Осенины» 

 Выставка совместного творчества «Осенняя мозаика» 

«День матери» 

«Новый год у дверей – любимый праздник всех детей» 

Выставка совместного творчества «Новогоднее чудо» 

«Славим армию родную!» 

Выставка поделок «Папины руки творят для ребят» 

«Широкая масленица» 

«Мама, милая моя, этот праздник для тебя!» 

Фотовыставка «Мама-солнышко мое!» 



161 
 

«День Победы» 
Выставка детских рисунков «Миру-мир!» 
«До свиданья, детский сад!» 
«День защиты детей» 
3.4 Особенности организации предметно-пространственной среды 
Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 
содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в 
условиях нашего образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 
деятельности и условий ее реализации. 
    Помещения  дошкольных групп оснащены оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В 
группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 
развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 
время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 
детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.   
Предметно-пространственная среда, доступная всем воспитанникам (учитывая все категории 
детей) дошкольных групп. Внешняя территория соответствует требованиям СанПиН. 
  Территория должным образом огорожена и озеленена с учетом климатических условий. На 
территории отсутствуют ядовитые и колючие растения. На территории разделены игровая и 
хозяйственная зоны. Предусмотрены навесы и прогулочные веранды для игры детей. 
Предусмотрена площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. Имеются 
групповые игровые площадки и площадки общего (межгруппового) пользования (физкультурные 
площадки и беговая дорожка). Детям доступно достаточное для активного движения пространство. 
Оборудование территории прогулочного участка (различных групповых зон) соответствует 
возрастным характеристикам детей. Территория оснащена оборудованием, стимулирующим 
двигательную активность детей (горка, качели, лестницы). В распоряжении детей имеется 
песочница, некоторое игровое оборудование.  
 
Развивающая среда дошкольных групп соответствует требованиям ФГОС к развивающей предметно-
пространственной среде (выписка из ФГОС ДО).  
Внутренние помещения дошкольных групп соответствуют требованиям СанПиН. ДОО располагает 
помещением, функционально пригодным для реализации образовательных программ дошкольного 
образования. Имеется достаточное количество групповых (игровых) помещений достаточного 
размера (площадь не менее 2 кв. м. на 1 ребенка). Обеспечено достаточное естественное и 
искусственное освещение помещений, организовано отопление и вентиляция, водоснабжение. 
Обустройство основных помещений соответствуют возрастным 
характеристикам детей (столы соответствуют росту детей, умывальники доступны для 
самостоятельного использования детьми). Помещение оснащено необходимой мебелью и 
оборудованием, позволяющими без нагромождения разместить все необходимое (материалы, игры, 
инвентарь и пр.) для образовательной деятельности. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения.  
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных 
программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  



162 
 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  помещений 
дошкольных групп, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми (в перспективе):  

 -спортивно-игровое оборудование ; 

-физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования;  

- на территории школы наличие спортивной площадки (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса препятствий и т.д.)  

-познавательное развитие ребёнка; 

зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

-сюжетно-ролевые игры; 

-творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

-музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

 - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол   

-в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений» 

-в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, бросового материала, выставки. 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в 
младших группах имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе 
двигательной активности детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для прокатывания фигурок развивают у 
малышей первые навыки групповой работы, умения договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой моторики.   

Организация развивающей среды в дошкольных группах строится  таким образом, чтобы дать возможность наиболее 
эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы 
каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  
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Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 
интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 
Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 
технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, 
пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 
составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих овладению чтением, математикой: 
печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 
буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 
принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов 
и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 
мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, развивающая среда 
переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в 
развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и рационального 
использования помещений как групповых, так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствовались: 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, 
коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности 
ребенка. 

2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей 
и интересов ребенка. 

3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  деятельности. 

6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического развития, 
показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а 
также показатели  эмоциональной сферы. 

7.При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой 
деятельности. 

9.Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 
обучения, быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной. 
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Особенности предметно-развивающей среды для детей с ОВЗ  
 В Основной образовательной программе дошкольного образования  поставлена цель 
- обеспечить доступное и качественное образование детей с ОВЗ. Поэтому дошкольные 
группы принимают на себя обязательство выстроить образовательный процесс таким 
образом, чтобы дети с ОВЗ были включены в него и могли обучаться совместно с 
"нормативно-развивающимися детьми". Поэтому педагоги дошкольных групп должны 
научиться работать с разноуровневым контингентом детей, находящихся в одном 
информационном поле. В группе могут присутствовать здоровые дети и дети с ОВЗ.  
 Организация жизнедеятельности детей с отклонениями в развитии во многом 
зависит от того, насколько целесообразно создана предметная среда, так как она является 
не только социокультурным фактором общего развития, но и фактором коррекционно-
компенсаторного преодоления недостаточности психофизического развития детей. 
Процесс преобразования содержания педагогического процесса не может быть оторван от 
той развивающей среды, в которой он должен воплощаться. В создании этой среды 
участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. 
  Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. 
п.,)  материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 Цель создания развивающей среды для детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 
учреждении -  обеспечение жизненно важных потребностей формирующейся личности: 
витальных, социальных, духовных. Развивающая среда выступает в роли стимулятора, 
движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает 
личностное развитие. 
 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно 
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 
ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЗДАНЫ В ГРУППЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
Социально-коммуникативное развитие: 
• -Центр ППД 
• - Центр пожарной безопасности 
• - Центр труда, уголок дежурств 
• - Центр активности (центр сюжетно-ролевых игр) 
Познавательное развитие: 
• Центр «Мы познаём мир» или Уголок краеведения 
• Центр сенсорного развития 
• Центр конструктивной деятельности 
• Центр математического развития 
• Центр экспериментирования 
(5 слайд) 
Речевое развитие: 
• Центр речевого развития или уголок речи грамотности 
• Центр «Будем говорить правильно» 
• Центр «Здравствуй, книжка!» 
• Логопедический уголок 
Художественно – эстетическое развитие: 
• - Центр изодеятельности или уголок творчества «Умелые руки» 
• - Центр музыкально-театрализованной деятельности 
Физическое развитие: 
• Центр физического развития 
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• Центр сохранения здоровья 
• Спортивный уголок «Будь здоров!» 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ  
•  принцип развития - Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность 
личностного развития; готовность личности к дальнейшему развитию. 
•  принцип природособразности воспитания - Соответствие педагогического влияния 
биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности внутренней 
природы ребенка, выраженности отклонения в его развитии. 
• принцип психологической комфортности - Создание благоприятного микроклимата 
общения, стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение воспитаннику 
положительного «эмоционального самочувствия». 
• принцип взаимодействия - Установление глубоких личностных отношений между 
участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); - воспитатель как 
равноправный партнер и сотрудник в процессе взаимодействия. 
• принцип доверительного сотрудничества - Отсутствие давления на ребенка, 
доминантности во взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в сотрудничестве; 
• принцип обучения деятельности - обучение умению ставить цели и реализовывать их в 
дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей. 
• принцип здоровьесберегающий - Забота о душевном состоянии ребенка, его 
психологическом и физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта; 
устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих негативно на соматическое и 
психическое здоровье ребенка. 
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Предметно-развивающая среда групп  

№п/п Группа (возраст) Разнообразие игровых уголков и их оснащение 

1. Младшая группа (2-3 
года) 

Уголок ряженья (набор одежды и головных уборов, зеркало), 
уголок природы, уголок мелкой моторики ( наборы 
пуговичных ковриков, силуэты для шнуровок и другие 
пособия), уголок релаксации (с удобным диванчиком и 
набором подушечек), уголок сюжетно-ролевых игр (дом, 
гараж), уголок конструктивной деятельности.  

2. Средняя группа (3-5 лет) Уголок ряженья (набор одежды и головных уборов, зеркало), 
уголок самостоятельной изодеятельности и рассматривания 
(наборы материалов для лепки, рисования, книги, журналы), 
зона природы (наблюдения за погодой, временами  года,  
комнатные растения, коллекции, семян,), зона сюжетно-
ролевой игры (гараж, дом, парикмахерская, магазин, 
больница,), уголок конструктивной деятельности, 
театральный уголок, уголок дидактических и развивающих 
игр, патриотический уголок, уголок безопасности. 

3. Старшая группа (5-7 лет) Зона сюжетно-ролевой игры (парикмахерская, дом, гараж, 
магазин, больница), зона самостоятельной продуктивной 
деятельности (набор материалов для лепки, рисования, книги, 
журналы), театральный уголок (набор кукол, персонажей и 
декораций пальчикового, теневого, плоскостного и театра 
картинок), патриотический уголок, конструктивный уголок, 
уголок дидактических и развивающих игр, зона природы 
(наблюдение за погодой, временами года, выставка поделок из 
природного материала, комнатные растения, коллекция 
семян), уголок безопасности. 

 

3.5 Образовательные условия 

 

1. Кадровое обеспечение. Педагогические работники дошкольных групп. 
 

Дошкольные группы укомплектованы педагогами 100% согласно штатному расписанию. 

Штатное расписание школы включает должности педагогических работников и 
предусматривает соответствующие ставки.  
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№ Качественные характеристики  
педагогических кадров 

Всего педагогов  % 

1 ДО укомплектован кадрами 6 100 
2 Образовательный ценз 

Высшее образование 
• специальное (дошкольное) 
• другое педагогическое 
• другое 
Среднее специальное 
• специальное (дошкольное) 
• специальное педагогическое 
• другое 

  
 4 66,6 
 1 16,6 
 2 33,3 
 1 16,6 
 2 33,3 
 1 16,6 
 1 

 
16,6 

3 Квалификация 
• высшая категория 
• первая категория 
• соответствие занимаемой должности 
• без категории 

 
- 
- 
2 
- 

 
 
 
33,3 

4 Повышение квалификации 
(прохождение курсовой подготовки за последние 
5 лет) 

6 100 

Имеются должностные инструкции педагогических работников дошкольных групп, 
описывающие требования к профессиональной квалификации педагогов. 

2. Профессиональная квалификация педагогов. 
В дошкольных группах  работают квалифицированные педагогические работники. 
Предусмотрены требования к профессиональной квалификации педагогических 
работников ДО, соответствующие требованиям действующего профессионального 
стандарта педагога. 

Штат работников ДО укомплектован педагогами, имеющими квалификацию, необходимую 
для реализации образовательной деятельности по ООП ДО ДОО. Имеют образование 
среднее профессиональное, высшее профессиональное или прошли профессиональную 
переподготовку по направлению «Образование и педагогика». ДОО работают педагоги, 
квалификация которых соответствует требованиям действующего профессионального 
стандарта. Педагогическим работникам ДО предоставляется возможность получить 
дополнительное профессиональное образование без отрыва от производства с целью более 
профессиональной реализации образовательной деятельности по ООП ДО ДО. 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 году прошли 7 педагогов,  Курсы профессиональной 
переподготовки прошли 2 педагога:  

1. ООО «центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г.Красноярск  Диплом 40662 
14.09.2022. Квалификация:  Музыкальный руководитель. 
2. ООО «Центр квалификации и переподготовки «Луч знаний». Диплом о 
профессиональной переподготовке 180000664767 №40733 от 15.09.2022. квалификация: 
инструктор по физической культуре. 
 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/4019/
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Период  Повышение квалификации Количество 
педагогов 

2020 г - 01.03.2020 Сертификат о прохождении вебинаров «Реализация 
образовательных областей» 30ч г.Москва №110020; 

Сертификат об участии в семинаре «Технологии эффективного 
инклюзивного образования в  ДОУ» рамках  «Профсреда 
09.02.2022 ЦНППМ/ПС-10225 

-«Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в условиях реализации федеральных государственных 
стандартов (ФГОС) нового поколения» 8ч. сертификат ФК 
№4098 от 04.01.2020 г. 

2 

 

 

1 

2021 г - ООО МИПКИП 

Г.Липецк 

С 28.09.2021 г. по 13.10.2021 г. 

«Современные методы обучения дошкольников в соответствии 
с ФГОС ДО. Технология ТРИЗ. 72 ч. 

Удостоверение 31/148203 от 13.10.2021 г.; 

- ООО «Инфоурок» 

Г.Смоленск 

С 16.10.2021 по 03.11.2021 «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 ч удостоверение ПК 00246270 
№244534 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

На  2022-2023 учебный год планируется прохождения курсов повышения 
квалификации по организации образовательного процесса с детьми ОВЗ – 5 
педагогов. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ДО 
Психолого-педагогические условия реализации АООП ДО представлены рядом 
используемых в ДГ традиционнах и инновационных психолого-педагогические 
технологии. 

Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приѐмов 
обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 
инструментарий педагогического процесса. (Б.Т. Лихачѐв) 

1. Личностно-ориентированные технологии, направленные на разностороннее и творческое 
развитие ребенка; 
гуманно-личностная технология; 

технологии свободного воспитания. 



169 
 

Формы работы: 

* Игры, НОД, спортивный досуг; 
* Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
* Упражнения, игры, гимнастика, массаж, самомассаж; 
* Тренинги, этюды, образно-ролевые игры. 
2. Здоровьесберегающие технологии 
2.1. Физкультурно-оздоровительные: технологии сохранения здоровья; 
2.2. Здоровьесберегающие образовательные: технологии воспитания культуры здоровья; 
технологии личностно-ориентированного воспитания и обучения дошкольников; 
технология обучения ЗОЖ; проблемно-игровые технологии; 
2.3. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка: 
технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педпроцессе 
ДГ; 

2.4. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов ДОУ: технология 
использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 
ритмопластика, динамические паузы, релаксация и др.;  

2.5. Педагогическая технология активной сенсорно-развивающей среды; 

2.7. Коррекционные здоровьесберегающие технологии (психологические формы): 
технологии музыкального воздействия; психогимнастика; др. Обеспечение ребенку 
возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 
навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ). Формы работы: 

* НОД –физическая культура; 
* Самомассаж; 
* Пальчиковая гимнастика; 
* Гимнастика для глаз; 
* Артикуляционная гимнастика; 
* Логоритмика; 
* Динамическая пауза; 
* Ритмопластика; 
* Игры-имитации; 
* Подвижная, спортивная игра, игра малой подвижности; 
* Хороводная, народная игра; 
* Игротренинги; 
* Коммуникативная игра; 
* Технология музыкального воздействия; 
* Музыкальные тренинги; 
Психологические формы: 

* Релаксация; 
* Двигательная терапия; 
* Песочная терапия. 
3. Игровые (социоигровые) технологии 
- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 
предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 
явления от нереальных; 
- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 
фонематический слух, смекалку и др. 
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Формы работы: 

* Коллективные дела, работа в малых группах в процессе НОД. Тренинги коммуникации. 

 * Игры с правилами, игры - соревнования, игры драматизации, ролевые игры. 

* Народные игры с куклами, потешками, хороводами. 

 * Театрализованные игры. 

* Приѐмы соционаправленные на создание ситуации успеха и комфорта. 
* Метод создания проблемной ситуации с элементами самооценки.  
 
4. Проблемно–поисковые технологии 
Технология поисковой деятельности: технология проектной деятельности. Методы и 
приемы организации поисковой деятельности: 

- беседы; 

- наблюдения; 

- моделирование; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи, образы  

- использование художественного слова; - игры, игровые обучающие ситуации; - 
трудовые поручения, действия. 

Формы работы: 

* Работа в группах, парах. 
* Коллективные работы. 
* Социально-активные приѐмы (методы): 
- метод взаимодействия, 
- метод наблюдения, 
сравнения.  
- * Беседы, дискуссии. 
5. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

ИКТ - разные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации, 
направленные на создание единого информационного пространства Центра. 

1 - Подбор материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов 
(сканер, Интернет, принтер, презентация). 

2 - Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство 
со сценариями мероприятий. 

3 - Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов. 

4 - Оформление групповой документации 

5 - Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в 
процессе проведения родительских собраний. 

6. Технология саморазвития детей  
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Целевые ориентации:  
Всестороннее развитие. 
Воспитание самостоятельности. 
Соединение в сознании ребенка предметного мира и мыслительной деятельности. 
Основной вид деятельности - «свободная работа» дошкольника 
 - самостоятельная деятельность, связанная с предметами. 
Кадровые условия. 

Рабочая нагрузка 
педагогов:Группа  

Количество детей Соотношение между педагогами 
и воспитанниками 

Младшая (разновозрастная) 17 1 / 8,5 
Средняя (разновозрастная) 28 1 / 14 
Подготовительная  22 1 / 11 
Итого  67 6 / 11 

 

Система оплаты труда производится в соответствие с Положением об оплате труда работников МБОУ 
Березовская СОШ №10.  https://bs10.ru/info/101-polozhenie-ob-oplate-truda-rabotnikov-mbou-berezovskoi-sosh-
10.html   
Управление и развитие. 
 
Планирование и организация работы в группе. 
Планирование образовательного процесса в группе детского сада – это предварительное 
продумывание, определение последовательности работы педагога, описание условий, 
необходимых для реализации содержания образования в разнообразных педагогических 
формах работы с детьми и видах детской деятельности. В основу плана заложена основная 
образовательная программа дошкольного образования, по которой работают воспитатели 
всех возрастных групп детского сада. 
План образовательного процесса в группе дошкольной образовательной организации 
является обязательным документом. Планирование собственной работы систематически, 
последовательно ведет и реализует на практике каждый педагог, воспитатель или другой 
специалист, включенный в образовательный процесс. Контроль за планированием 
образовательного процесса в группе осуществляется администрацией не реже одного раза 
в две недели. План образовательного процесса в группе дошкольной образовательной 
организации является обязательным документом. Планирование собственной работы 
систематически, последовательно ведет и реализует на практике каждый педагог, 
воспитатель или другой специалист, включенный в образовательный процесс. Контроль за 
планированием образовательного процесса в группе осуществляется администрацией ДОО 
не реже одного раза в две недели.  
При планировании образовательного процесса учитываются следующие линии: 
взаимодействие с взрослыми, взаимодействие со сверстниками, выстраивание отношений 
к миру, к другим, к себе. Определение тематики для планирования при комплексно-
тематической организации образовательного процесса в группе. Выбор тем осуществляется 
педагогом на основании географических, национальных, социальных, личностных, 
индивидуальных и других особенностей детей группы с учетом интересов воспитанников 
и пожеланий их родителей. При отборе тематики планирования образовательного процесса 
в разных возрастных группах воспитателем учитываются: 
• события окружающего мира, происходящие в природе 

 

https://bs10.ru/info/101-polozhenie-ob-oplate-truda-rabotnikov-mbou-berezovskoi-sosh-10.html
https://bs10.ru/info/101-polozhenie-ob-oplate-truda-rabotnikov-mbou-berezovskoi-sosh-10.html
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и в общественной жизни, понятные и привлекательные для детей данного возраста; 
• события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 
мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 
воспитанников; 
• события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 
любознательности и познавательных интересов детей группы; • события, связанные с 
семьями воспитанников, традициями и бытом. 
Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребенка в окружающий мир, 
освоение этого сложного и привлекательного для дошкольника пространства. Тематика 
отбирается воспитателем в последовательном усложнении от одной возрастной группы к 
другой. Основная направленность тем должна прослеживаться из года в год, обеспечивая 
концентричность содержания дошкольного образования. Продолжительность работы 
внутри одной темы зависит от возраста детей и их заинтересованности материалом. 
 

 
3.6.Краткая презентация 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 
психического развития дошкольного образования МБОУ Березовская СОШ №10 составлена с 
учетом требований государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО), особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в 
Учреждении в группах комбинированной направленности, компенсирующей направленности 
или инклюзивного образования.  

Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 
развития, одобреннной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; УМК «Комплексный подход к 
преодолению ОНР у дошкольников» О.С.Гомзяк. 2018. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. Программа учитывает 
индивидуальные потребности детей с 3 до 7 лет, связанные с состоянием здоровья, уровнем 
психического и речевого развития, определяющие особые условия получения ими 
образования.  

Программа ориентирована на категории детей по возрастным группам: II младшая 
группа (дети от 3 до 4 лет), средняя группа (дети от 4 до 5 лет); старшая группа (дети от 5 
до 6 лет); подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). В ДГ функционируют в режиме 5-
дневной рабочей недели, с 10,5 часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском 
саду носит общедоступный характер и ведется на русском языке.   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. Основная образовательная программа Учреждения поддерживает 
многообразие форм партнерства с родителями. Среди которых: − анализ конкретных 
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ситуаций, − мастер-классы, − совместные проекты, − беседы с родителями, − день открытых 
дверей для родителей, − консультация для родителей, − тематические встречи с 
родителями, − публичный доклад, − общение с родителями по электронной почте. − 
взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 
здоровья. Передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: − на 
родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; − при проведении открытых 
занятий и совместных праздников; В устной словесной форме индивидуальное 
взаимодействие с родителями каждого ребенка осуществляется: − при ежедневных 
непосредственных контактах педагогов с родителями; − при проведении неформальных 
бесед о детях или запланированных встреч с родителями; − при общении по телефону. 
Характер взаимодействия педагогического коллектива и родителей/законных 
представителей воспитанников: – сотрудничество: совместное определение целей 
деятельности детского сада, группы, совместное планирование предстоящей работы, 
образовательного процесса, совместный контроль качества условий реализации Программы, 
развивающей предметно-пространственной среды, образовательного процесса, прогнозирование 
целей, задач; – диалог: равенство позиций педагогов и семьи, уважительное, доброжелательное 
отношение взаимодействующих сторон друг к другу; – соглашение: договоренность сторон об их 
роли, позиции, функциях; Родители имеют возможность получить квалифицированную помощь 
воспитателей, специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя. 
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