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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа (далее Программа) предназначена для 

использования в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от двух 

до семи лет с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), к которым относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых 

разделов основной образовательной программы дошкольного образования вне 

специальных условий воспитания и обучения.  

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в 

становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития ребенка. Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию 

детей от другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы 

в интеграционном образовательном пространстве. 

 

Адресат Программы - дети в возрасте от 2 до 7 лет с задержкой психического 

развития, в основном цереброорганического генеза, в том числе с нарушением опорно-

двигательного аппарата (детским церебральным параличом). 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) с учетом 

программ: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17 

 

Цели и задачи Программы 

 

Цель реализации Программы - обеспечение условий для дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей, психолого-педагогическая и 

коррекционно-развивающая поддержка позитивной абилитации и социализации, развитие 

личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР. 

 

Задачи Программы: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 
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 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

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

целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

Механизмы адаптации Программы 

 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АООП для детей с ЗПР  с учетом индивидуально-

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Пррограммы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 

базиса, особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Проограммы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня. 

Условия реализации Программы 

 

Успешность реализации программы зависит от ряда условий: 
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 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития;  

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

 сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

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

эффективности реализации задач Программы; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка 

с ЗПР командой специалистов; 

 осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

 

Цель  и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена с учетом основных и специальных принципов:  

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в 
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дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего 

его деятельность поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект 

обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и 

воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе 

обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом 

следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью 

школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность познавательной мотивации существенно влияют 

на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную 

работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР  должно строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, 

и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при 

этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность 

предлагаемой информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 

Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при 

разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 

внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 

сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 

расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем 

этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и 

особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не 

связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения 

и закрепления пройденного при специальной организации практических действий 

и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение 

детей простейшим мнемотехническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет 

активизации другой. В образовательном процессе используются различные 

наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, 

макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 

(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, 

символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков 

в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа 

работы с ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Малая 
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наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и 

индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход 

предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной 

деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и навыков, 

работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и 

др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса 

детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными.  

 Принцип дифференцированного подхода. В условиях коллективного 

образовательного процесса он обусловлен наличием вариативных индивидуально-

типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В 

одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 

ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой 

по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной 

работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать 

методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого 

ребенка. 

 Принцип интеграции. Цели и задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области, деление на которые условное и вызвано наличием 

специфических задач, содержания, форм и методов дошкольного образования, 

решаются и в ходе реализации других областей Программы).  

 Принцип комплексно-тематического подхода. Проживание ребенком календарных 

праздников, углубленное всестороннее изучение определенных тем.  

 Принцип субъектности предполагает содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования - соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития ребенка.  

 Принцип доступности. Учет уровня подготовленности ребенка, его возрастных и 

индивидуально – типологических особенностей; привлечение каждого ребенка к 

решению посильных для него задач. 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При 

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной 

компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе 

не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной 

жизни. 

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

(механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 
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обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный 

характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором 

участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке 

и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 

коррекции углубленная диагностика в условиях ДОУ силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

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

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

 Принцип валидности при диагностике. Приспособленность диагностических 

методик к различным психофизическим нарушениям ребенка. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение 

образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и 

систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных 

технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, 

особой организацией образовательного процесса. 

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР  строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное 

развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, 

развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в 

разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом 

знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы 

развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся 
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на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 

детей.  

 Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На 

этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная 

перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной 

деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году 

жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от 

года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет 

– игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного 

подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. 

Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. 

Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала 

осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о 

деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 

деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, 

для ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным 

только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 



 12 

благоприятного для формирования определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на 

ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях 

эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих 

и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии 

может быть весьма значительным.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и 

обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: 

методы арт-, сказко-, игротерапии). 

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок 

с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями 

для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться 

общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение 

умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у 

ребенка мышления, речи, умения общаться.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного 

его участия в познавательной и практической деятельности. 

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР  отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы.  

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии 

и самоутверждении. 

 

 

Отличительные особенности программы  

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития и коррекции личности ребенка. 
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Программа реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка и предусматривает: 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 обеспечение единства воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются ключевые качества в развитии дошкольников; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости. 

 

Важное преимущество Программы - охват практически всех возрастных периодов 

развития детей от 2 до 7 лет: ранний возраст – от 2 до 3 лет (диагностическая группа); 

младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (младшая группа), средний дошкольный 

возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст - от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы). 

При этом в силу специфики и особенностей развития детей с ЗПР  разделы для 

диагностической группы структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это 

различие обусловлено трудностью дифференциальной диагностики задержки 

психического развития от других состояний в возрасте 2 – 4 лет. Поэтому программный 

материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. 

Существенной структурной характеристикой Программы является принцип подачи 

материала - содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и 

содержание психолого-педагогической работы для всего периода дошкольного возраста. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях представлено 

по разделам, каждый раздел имеет более конкретизированные задачи и структурирован в 

зависимости от его содержания.  Внутри каждой структурированной части представлена 

поступенчатая реализация задач на четыре года. Поставленные в более раннем возрастном 

периоде задачи не повторяются в следующих возрастных периодах, однако, работа по их 

реализации продолжается весь последующий период в качестве расширения 

представлений, совершенствования навыков, закрепления и обобщения полученных 

знаний. В каждом следующем возрастном периоде задачи отличаются абсолютной 

новизной. Программа дает возможность её освоения ребенком на разных этапах 

реализации, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки 

развития, образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об 

окружающем, умений и навыков в разных видах детской деятельности. Задачей педагога 

при поступлении ребенка в ДОУ является определение образовательного маршрута, в 

ходе которого «устраняются пробелы» пропущенных возрастных ступеней Программы и 

осваиваются новые задачи. Данная структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору 

программного содержания с учетом уровня развития и индивидуально-типологических 

особенностей каждого ребенка. 

Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществления 

мониторинга ее результатов, в Программе условно выделяется три варианта освоения 

образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из 

образовательных областей, и соответственно определяются планируемые результаты 

(уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает 

аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации 

образования детей с ЗПР и НОДА и является основой для выработки коллегиальных 
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рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на 

вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии 

воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут 

нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-

за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 

познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), 

тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после 

оказанной ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать 

первый вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ППк 

ДОУ может рекомендовать продолжить образование по Программе. Но при этом 

рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного 

обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 

восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 

предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной 

совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных 

представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных 

трудностях освоения Программы. Предполагается тщательная адаптация и 

индивидуализация содержания образовательной и коррекционной работы на основе 

всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его 

индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех 

педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует 

решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально 

приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования 

регуляторной сферы деятельности, развития познавательных процессов и 

коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении 

дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные возможности 

ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и 

образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного 

варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

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

моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной 

деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 

специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги 

дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы является 

взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 

развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с 

ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 



 15 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами 

деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. 

Программа имеет ряд особенностей: 

коррекционная направленность - формирование психологического базиса для 

полноценного развития личности каждого ребенка, а именно, «предпосылок» мышления: 

памяти, внимания, различных видов восприятия, развитие зрительных, слуховых, 

моторных функций и межсенсорных связей, пробуждение познавательной и творческой 

активности ребенка. 

познавательная направленность - обеспечение каждому ребенку близкой и понятной 

мотивации любой деятельности; пробуждение у детей элементарного любопытства по 

отношению к окружающему, способности удивляться, спрашивать взрослых и 

сверстников, стимулирование желания понять, стремление найти объяснение 

непонятному явлению или предмету, кропотливая работа по формированию 

любознательности и наблюдательности. Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе; 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

социальная направленность - создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, позволяющих ребенку с ОВЗ найти 

применение своим силам и возможностям. 

индивидуальная направленность - учет индивидуальных особенностей развития и 

специфических образовательных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка в формах и способах взаимодействия с ним (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.). 

оздоровительная направленность - забота о сохранении и укреплении психического и 

физического здоровья детей, коррекция психического и физического развития, фор-

мирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности, соблюдении гигиены. 

Создание Программы предусматривает разработку методического сопровождения по 

направлениям развития детей, включающего описание особенностей коррекционной 

работы, комплексно-тематическое планирование, примерные конспекты занятий 

наглядные пособия и рабочие тетради. 

 

Характеристики особенностей развития  

детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика  

детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

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

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 
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возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F83).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

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

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

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

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

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

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

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

ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых 

с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

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

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

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

Задержка психического развития является как первичным нарушением, так и 

вторичным на фоне неврологического заболевания вследствие органического поражения 

мозга (детский церебральный паралич, эпилепсия, компенсированная и 

субкомпенсированная гидроцефалия, минимальная мозговая дисфункция).  

Группа дошкольников с ЗПР, как вторичным нарушением не однородна, в нее входят 

дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна: 

 дети с тяжелыми нарушениями речи (дислалия, стертая дизартрия, закрытая 

ринолалия, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-грамматического строя, 

нарушения фонематического восприятия); 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы - ранним детским аутизмом (РДА); 

 дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 

 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных нарушения. 

Задержка психического развития - нарушение как познавательной, так и 

эмоционально-волевой сферы, которое при создании специальных условий обучения и 

воспитания может быть в значительной степени скомпенсировано. (Термин был 

предложен клиницистом Г.Е.Сухаревой). 

Ведущими признаками ЗПР являются: 

 недостаточность знаний и представлений;  

 нарушение внимания; 

 нарушение памяти;  

 незрелость мышления;  

 отклонения от нормальных темпов личностного развития;  

 преобладание игровых интересов.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 
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функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

Таким образом, этиология ЗПР разнообразна: 

 Микроорганические поражения. Причины связывают с резидуальными (остаточными) 

состояниями, перенесенными во внутриутробном развитии, во время родов или раннем 

детстве в виде слабо выраженных органических повреждений ЦНС, а также 

генетически обусловленной недостаточностью головного мозга, что может вести к 

замедлению темпа развития, который сказывается на психическом развитии детей. 

М.С.Певзнер выявила, что у детей наблюдаются отдельные или парциальные 

нарушения функций, прежде всего лобных долей коры головного мозга (планирующая 

деятельность, условные связи), вследствие чего страдает произвольная деятельность. 

 Длительные соматические заболевания. 

 Неблагоприятные условия воспитания. 

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

основных варианта ЗПР. 

ЗПР конституционального генеза - гармонический психический и психофизический 

инфантилизм. В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

ЗПР соматогенного генеза - неправильное отношение к ребенку в семье 

(заласкивание, освобождение от нагрузок) в связи с хроническими соматическими 

заболеваниями, быстрая истощаемость, общая слабость, как следствие этому – нарушение 

работоспособности ребенка. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении.  

ЗПР психогенного генеза - дети из асоциальных семей, подверженные длительному 

воздействию психотравмирующих факторов (алкоголизм, агрессивность). Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают 

нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

ЗПР цереброорганического генеза - микроорганические поражения головного мозга.  

Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются 

черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В 

зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях страдают функции 

регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

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

программирования.  При данном варианте ЗПР характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 
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ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

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

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

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

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой 

психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

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

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

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

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

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

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

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

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

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

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

деятельностью.  

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели  

задержки психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни 

 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

 недоразвитие речи, запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи; 

 недоразвитие навыков самообслуживания; 

 снижение познавательной активности;  

 недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

 недоразвитие предметно-практической деятельности; 

 несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно 

отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности 

ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у 

детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 
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 отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой 

моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 

координационных способностей; 

 задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании многоступенчатых 

инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запаса, 

выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения 

фонематической стороны речи; 

 недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены. 

 Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

 снижение познавательной активности; 

 негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 повышенная утомляемость, истощаемость. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста 

 с задержкой психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

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

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

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

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

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

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

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

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

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

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

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

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

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

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

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 
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другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

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

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

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

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

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

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

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

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

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

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

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

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

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

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

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

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

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

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

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

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

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

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

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

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

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

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

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

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

сложной - учебной деятельности. 
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Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

 низкая речевая активность; 

 бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

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

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

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

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые образовательные потребности 

 дошкольников с задержкой психического развития, в том числе НОДА 

 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

компенсирующей направленности должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так 

и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
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 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и 

навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

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

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 

 приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду;  

 развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, социально одобряемого поведения; 

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

 целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 

компонентов; 

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 

 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика  

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 
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Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и 

могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у 

детей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые 

могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных 

функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они 

полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако 

у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения 

походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются 

недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

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

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на 

этиологическом принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии 

обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

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

помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы.  

Это дети с детским церебральным параличом (далее ДЦП), с последствиями 

полиомиелита в восстановительной или резидуальной стадии и миопатией (нервно-

мышечным заболеванием, которое приводит к постепенной атрофии и дегенерации мышц, 

обусловленным преимущественно прогрессирующей наследственной патологией, которая 

передается только мальчикам по линии матери). 

Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным 

параличом (89% от общего количества детей с НОДА). Детский церебральный паралич 

проявляется в виде различных двигательных, психических и речевых нарушений. 

Согласно классификации К.А.Семеновой выделяют пять форм ДЦП. 

Спастическая диплегия или болезнь «Литтля» - наиболее часто встречающаяся 

форма. При ней поражены руки и в большей степени ноги. Ее основной признак – 

повышение мышечного тонуса (спастичность). Нарушения речи в форме спастико - 

паретической дизартрии, задержке речевого развития, реже - моторной алалии. Это 

благоприятная форма в плане преодоления психических и речевых расстройств и менее 

благоприятная в отношении становления двигательных функций. Степень социальной 
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адаптации может достигать уровня здоровых людей. 

Двойная гемиплегия - самая тяжелая форма ДЦП. Двигательные расстройства 

выражены в равной степени в руках и ногах, либо руки поражены сильнее. Ее основной 

признак – преобладание ригидности мышц. Произвольная моторика резко ограничена. 

Функция рук практически не развивается. У детей отмечаются грубые нарушения речи: 

анартрия, спастико – ригидная дизартрия. Прогноз двигательного, психического и 

речевого развития неблагоприятный. Социальная адаптация невозможна. 

Гемипаретическая форма - характеризуется повреждением конечностей (руки и 

ноги) с одной стороны. Рука обычно поражается больше, чем нога. Правосторонний 

гемипарез в связи с поражением левого полушария наблюдается значительно чаще, чем 

левосторонний. В зависимости от локализации поражения могут быть моторная алалия, 

нарушение фонематического восприятия, дислексия, дисграфия, нарушение функций 

счета при поражении левого полушария и патология эмоционально – волевой сферы в 

виде агрессивности, инертности, эмоциональной уплощенности при поражении правого 

полушария. Патология речи по типу спастико-паретической дизартрииси моторной 

алалии. Обучаемость и уровень социальной адаптации определяется своевременной 

полной компенсацией психических и речевых расстройств. 

Гиперкинетическая форма связана с поражением подкорковых отделов мозга. Для 

нее характерны насильственные движения - гиперкинезы. Произвольная моторика 

развивается с большим трудом. Речевые нарушения в форме гиперкинетической 

дизартрии. Психическое развитие нарушается меньше, чем при других формах ДЦП. Это 

вполне благоприятная форма в отношении обучения и социальной адаптации. 

Атонически – астатическая форма - поражение мозжечка иногда сочетающеесяс 

поражением лобных отделов мозга. В двигательной сфере наблюдается низкий мышечный 

тонус, нарушение равновесия и координации движений, тремор, гиперметрия 

(несоразмерность, чрезмерность движений). Речевые нарушения в форме в виде задержки 

речевого развития, атактической дизартрии, может иметь место алалия. 

Интеллектуальные нарушения различной степени тяжести Социальная адаптация низкая. 

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

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести 

психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться 

различные сочетания. Например, при легких двигательных расстройствах могут 

наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени 

двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / 

или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

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

нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, 

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

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 

интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

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

психического развития, у части детей - умственная отсталость (различной степени 
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тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

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

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При 

ранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 

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

детей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического 

воздействия. 

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

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

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

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

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

всего сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп 

психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, 

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

незначительное отставание познавательного развития при условии минимальной 

коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся сверстников. 

Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  

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

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

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию.  

 

Особые образовательные потребности дошкольников НОДА 

 

Дети с ДЦП вследствие сочетания недостатков двигательной сферы и 

познавательной деятельности нуждаются в специальных условиях обучения и воспитания.  

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими 

являются потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 

 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 
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 обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы: 

 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения 

ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение 

физкультурных пауз и т.д.); 

 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и социально-

личностных нарушений и подготовке к школе; 

 использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 

вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций в 

области работы с детьми с двигательной патологией; 

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей и их 

родителей; 

 максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей 

указанной категории.  

Дети с сочетанием двигательных и интеллектуальных нарушений поступают в 

группы компенсирующей направленности. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

Данная категория детей может овладеть Программой лишь в условиях максимальной 

индивидуализации обучения, которая предполагает наличие гибкого учебного плана, 

позволяющего учитывать специфику нарушений 

Замедленный темп психического развития таких детей вследствие речевых и 

двигательных нарушений приводит к трудностям в овладении Программой.  Поэтому 

Программа предусматривает для коррекции нарушенных функций у детей с 

церебральными параличами следующие направления: 

 развитие зрительного восприятия формы и цвета; 

 коррекция пространственных представлений; 

 компенсация временных представлений; 

 воспитание фонематического слуха и анализа; 

 обучение способности к обобщениям и дифференцировкам в связи с развитием устной 

речи. 

 

Особенности организации образовательного процесса дошкольников  

с ЗПР и НОДА 
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В ДОУ поступают дети с ЗПР, которая является первичным нарушением в структуре 

дефекта, и дети с НОДА, в основном ДЦП, у которых задержка в психическом развитии 

является вторичным нарушением. Потому есть два подхода в организации 

образовательного процесса: 

 по возрастному принципу, когда в одной группе обучаются дети двух категорий с ЗПР 

и НОДА (ДЦП); 

 с учетом дефекта и его сложности. 

В данной Программе авторы придерживаются первого подхода, так общим в 

структуре дефекта является задержка, причем не только в психическом, но и речевом 

развитии. Двигательные нарушения проявляются у обеих категорий детей, как в общей 

моторике, так и мелкой. Степень проявления двигательных нарушений различна, даже 

среди детей с ДЦП, что зависит от формы паралича. 

Все воспитанники в равной степени могут осваивать образовательные области 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». Качественным своеобразием отличается реализация двух образовательных 

областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие», что 

обусловлено более выраженными нарушениями физического развития. Однако степень 

проявления двигательных нарушений настолько различна, что есть дети с ДЦП, которые 

могут заниматься физкультурой и продуктивными видами деятельности наряду с другими 

детьми и им требуется незначительная помощь педагога. В работе с детьми со сложными 

нарушениями двигательного развития проводится индивидуальная работа, а на 

фронтальных занятиях помощь оказывают младшие воспитатели. 

При такой организации образовательного процесса эффективнее реализуются задачи 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитее», так как дети с 

относительно сохранными физическими функциями способны активно помогать тем, кто 

в этом нуждается, что постепенно становится неотъемлемой частью сосуществования 

двух разных категорий детей в группе. Дополнительно выполняемые функции быстрее 

развивают средства коммуникации детей во взаимоотношениях «ребенок - взрослый» и 

«ребенок - ребенок». 

Диагностика детей проводится с учетом имеющихся нарушений развития. При этом 

следует отметить, что сравнение результатов диагностики проводится относительно 

самого ребенка для определения динамики развития и степени освоения Программы. 

В тех случаях, когда у ребенка раннего или дошкольного возраста отмечается 

сложный дефект, включающий кроме двигательного нарушения умственную отсталость, 

то, в зависимости от выраженности двигательных нарушений и степени умственной 

отсталости, для ребенка разработатывается специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), либо, в случае легких двигательных нарушений, обучать ребенка по 

Программе для детей с умственной отсталостью (интелектуальными нарушениями).  

Подобная тактика должна быть применена и в случае, если двигательная патология 

сочетается с нарушениями зрения или (и) слуха. Рекомендации по выбору программы 

дошкольного образования решается при обследовании ребенка в ПМПК с учетом всех 

факторов, определяющих возможности адаптации ребенка в образовательной организации 

и способствующих его развитию. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры 

 

Требование от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений неправомерно в силу системных особенностей дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
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возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) и специфики 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность). Это обусловливает 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования и определяются независимо от особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Целевые ориентиры для детей с ЗПР 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты)  

образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития  

 у детей дошкольного возраста с ЗПР к 3 годам 

 

Первый вариант (предполагает значительную положительную динамику и 

преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы): 

 

№  Социально-коммуникативное развитие 

1 Ребенок адаптируется в условиях группы. 

2 Готов к положительным эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. 

3 
Стремится к общению со взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам и 

мимике. 

4 Сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой деятельности. 

5 
Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, подражает им, 

стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками. 

6 
Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях. 

7 
Осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

 Речевое развитие 

8 
Активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную инструкцию взрослого, 

связанную с конкретной ситуацией. 

9 Способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков. 

10 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

11 
Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный 

падеж существительных, простые предложные конструкции). 

12 

Активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-слоговой 

структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), 

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

некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). 

13 

Включается в диалог — отвечает на вопросы взрослого, пользуется элементарной 

фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, 

использование дополняющих паралингвистических средств). 

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



 29 

15 Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

 Познавательное развитие 

16 
Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует 

их  свойства. 

17 

Выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их 

функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных 

ситуациях. 

18 

Овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими 

пробами и примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, 

«Почтовый ящик» - 4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на 

недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета. 

19 
Ориентируется в количестве (один - много). Действия со знакомыми предметами 

может выполнять на основе зрительного соотнесения. 

 Художественно-эстетическое развитие 

20 Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. 

21 
Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

22 Проявляет интерес к изобразительным средствам. 

23 Осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). 

24 
Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, 

простейшие «повторные» ритмы. 

25 
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на 

них реагировать.  

 Физическое развитие 

26 
С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). 

27 Способен подражать движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. 

28 

Осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с 

игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой, 

предметами одежды).  

 

Второй вариант (предполагает не значительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы): 

 

№  Социально-коммуникативное развитие 

1 
Коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в 

сотрудничество.  

2 Использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выразительны 

3 Редко обращается с просьбой, включается в диалог. 

4 В совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается. 

5 

Использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия 

технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть 

предметы одежды, чаще ждет помощи взрослого. 

6 

Осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью взрослого 

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

самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, 

быстро теряет к ним интерес. 

7 
Осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель,  
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 Речевое развитие 

8 
Ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет 

только несложные инструкции.   

9 Активный словарь ограничен. 

10 Выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости. 

11 Пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении. 

12 Листает страницы книги, но долго не удерживает интерес на иллюстрациях. 

 Познавательное развитие 

13 
Интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 

стороны взрослого. 

14 
Методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, 

но затрудняется действовать по зрительному соотнесению. 

15 
Действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, 

величине.  

16 
Узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на 

картинках, при этом часто требуется помощь взрослого. 

17 Нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины;  

18 

Вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные практические 

пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и 

результативны. 

 Художественно-эстетическое развитие 

19 
Самостоятельно не прявляет интерес к изобразительной деятельности, при 

включении в работу – выполняет с помощью взрослого. 

20 
Графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным 

черканием и изображением каракуль). 

21 Лепит со взрослым, чаще «рука в руке». 

 Физическое развитие 

22 
Мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой.  

23 
Ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается 

и спускается по лестнице, держась за поручень.  

24 
Может подпрыгивать, держась за руки взрослого, затрудняется в прыжках на одной 

ноге. 

25 Не удерживает равновесие, стоя и в движении. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты)  

образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам 

 

№  Социально-коммуникативное развитие 

1 
Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и 

в различных видах деятельности. 

2 
Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. 

3 
Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. 

4 Сам вступает в общение, использует вербальные средства. 

5 

В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, 

способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 
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воображаемую ситуацию создает взрослый.  

6 Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

7 
Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. 

8 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. 

9 
Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого.  

 Речевое развитие 

10 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

11 
Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей 

по голосу, дифференцирует шумы. 

12 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. 

13 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). 

14 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. 

15 Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 

16 
Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. 

17 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. 

18 Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

19 Повторяет двустишья и простые потешки. 

20 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

 Познавательное развитие 

21 
Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-

десяти минут. 

22 

Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. 

23 

Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек 

по росту. 

24 

На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. 

п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 

цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

25 Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 
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предметах, складывается первичная картина мира. 

26 
Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь). 

27 

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

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

28 
Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 

29 

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

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, 

над.  

30 
Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда 

ошибается, не называет утро-вечер. 

 Художественно-эстетическое развитие 

31 Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. 

32 
Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. 

33 
Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. 

34 
Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

35 Появляется элементарный предметный рисунок. 

36 
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. 

37 Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

38 
Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. 

39 
С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

40 Подпевает при хоровом исполнении песен. 

 Физическое развитие 

41 
Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. 

42 Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

43 
Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией педагога. 

44 Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

45 
Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) 

образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей дошкольного возраста с ЗПР на этапе завершения освоения Программы 

к 7-8 годам 

 

№  Социально-коммуникативное развитие 

1 
Осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению. 

2 Проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 
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адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

3 

Демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации. 

4 

Оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов. 

5 

Способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

6 
Проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения. 

7 Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет. 

8 Овладевает основными культурными способами деятельности.  

9 
Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

10 
Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

11 Проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 Речевое развитие 

12 

Стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями. 

13 

Осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

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

явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

умеет строить простые распространенные предложения разных моделей. 

14 

Может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

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

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта.  

15 
Умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения.  

16 Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

17 
Знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 Познавательное развитие 

18 

Повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира. 

19 

Улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; возрастает 

продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации. 

20 

Осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 
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простейшие умозаключения и обобщения. 

21 
Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности. 

22 
У ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени. 

23 

Ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

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

задачи с опорой на наглядность. 

 Художественно-эстетическое развитие 

24 
Способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности. 

25 
Способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества. 

26 
Проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

27 
Ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах. 

28 

У ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал). 

29 

Использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

 Физическое развитие 

30 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму. 

31 Подвижен, владеет основными движениями, их техникой. 

32 Может контролировать свои движения и управлять ими. 

33 
Достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений. 

34 Обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.). 

35 
Развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма. 

36 Проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса 

для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 

дошкольного образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк (консилиум) 

ДОУвырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего 

образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. В 

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

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой 

для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту.  



 35 

При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на обобщенные 

базовые характеристики дифференцированных групп,  разработанные ведущими 

научными сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО Н.В. Бабкиной  

и И.А. Коробейниковым. Они выделяют три группы детей с ЗПР по наиболее значимым и 

обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного 

психического развития, и в значительной степени определяющие особые образовательные 

потребности детей с ЗПР при поступлении в школу. Для соотнесения параметров развития 

выпускников дошкольных образовательных организаций или дошкольных отделений 

школ ученые предлагают анализировать и дифференцировать параметры познавательной 

деятельности, организационного и продуктивного компонента деятельности, 

коммуникации и обучаемости. Выделенные группы соотносятся с вариантами ФГОС НОО 

для детей с ЗПР.  

Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной 

работы на этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 

образовательного маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, 

предложенных Н.В. Бабкиной и И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 

27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России «Современная система медико-психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста»).  

Группа А - дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему  

уровню - близкая к норме; неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). 

Умственная работоспособность: достаточная — при наличии адекватной внутренней 

(интерес) или внешней мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно сложных 

видах деятельности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их 

соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками 

произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки 

спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной 

коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения цензового 

уровня образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же календарные 

сроки. Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития ребенка, 

входящего в данную группу, раскрываются и корректируются в процессе обучения. 

Группа В - дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: 

неравномерное по структуре, общий уровень – в границах низкой нормы или ниже нормы. 

Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом 

произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с 

неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, 

пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 
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Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности 

к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и/или 

неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне 

учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях 

ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но 

в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

уточняется и корректируется в процессе обучения. 

Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может быть 

рекомендован вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при условии 

индивидуализации содержания АООП. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре – приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: 

сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и 

произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в 

связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, 

часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне 

выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной 

коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций 

взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко 

ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, 

определяется в процессе диагностического обучения. 

Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить 

дифференциацию специальных образовательных условий.  

В своих работах авторы особо отмечают, что применительно к конкретному ребенку 

особые образовательные потребности следует рассматривать как динамическую систему, 

изменяющуюся в процессе обучения, что позволит создавать гибкие, 

дифференцированные образовательные условия, необходимые для каждого ребенка с ЗПР 

[25]. Такой подход к гибкой дифференциации специальных образовательных условий 

особо актуален по отношению к детям дошкольного возраста. 

 

Целевые ориентиры для детей с НОДА  

 

В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, 

особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд 

показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может отличаться от 

возрастных нормативов.  

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей 

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с 

неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не 

переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка 

речевого и психического развития. У детей с сочетанием двигательной патологии с 

сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого 
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возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом сложной структуры 

нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты)  

образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей раннего возраста с НОДА к 3-4 годам 

 

№  Социально-коммуникативное развитие 

1 
Стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях. 

2 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает, им. 

3 Владеет простейшими навыками самообслуживания.  

4 
Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий. 

 Речевое развитие 

5 
Стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия, может 

обращаться с вопросами и просьбами. 

6 Понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек. 

7 
Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, вступает в 

контакт с детьми и взрослыми. 

 Познавательное развитие 

8 

Интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет 

пользоваться ими (совершает предметные действия). 

9 
Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы. 

 Художественно-эстетическое развитие 

10 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.) с учетом имеющихся ограничений 

манипулятивных функций. 

 Физическое развитие 

11 Двигается с учетом имеющихся ограничений. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты)  

образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей дошкольного возраста с НОДА к 4-5 годам 

 

№  Социально-коммуникативное развитие 

1 Способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками. 

2 Проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать. 

3 
Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. 

4 

Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый). 

5 Соблюдает в игре элементарные правила. 

6 
Осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры. 
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7 Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

8 

Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого. 

9 

С помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы взрослого. 

 Речевое развитие 

10 
Проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи. 

11 
Понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи. 

12 
Понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями. 

13 Различает лексические значения слов и грамматических форм слова. 

14 
Пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы. 

15 
Называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами. 

16 

Участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами). 

17 Рассказывает двустишья и простые потешки 

18 
Использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами. 

19 Произносит простые по артикуляции звуки. 

20 
Воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 Познавательное развитие 

21 
Выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»). 

22 
Считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета. 

23 
Знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь). 

 Художественно-эстетическое развитие 

24 
Эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам. 

25 
Владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции. 

26 
Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. 

 

27 
С помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия 

на шумовых музыкальных инструментах. 

 Физическое развитие 

28 
Выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

29 Обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве. 

30 Реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним. 

31 Стремится принимать активное участие в подвижных играх. 
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Целевые ориентиры (планируемые результаты)  

образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей дошкольного возраста с НОДА к 5-6 годам 

 

№  Социально-коммуникативное развитие 

1 

Владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения. 

2 
Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели. 

3 
Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль. 

4 
Использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители. 

5 
Передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений. 

6 
Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

7 
Проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 Речевое развитие 

8 
Понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств. 

9 
Различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи. 

10 

Использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией. 

11 
Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения. 

12 
Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта.  

13 Различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки.  

14 
Владеет простыми формами фонематического анализа. 

использует различные виды интонационных конструкций. 

15 

Обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы. 

16 В речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество. 

17 

Сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно). 

 Познавательное развитие 

18 

Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования. 

19 

Осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно. 

20 
Имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
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качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия. 

21 

Имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток. 

22 
Может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует). 

23 Знает основные цвета и их оттенки. 

 Художественно-эстетическое развитие 

24 
Занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут). 

25 
Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение. 

26 

Положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства. 

27 Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

28 

Внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 Физическое развитие 

29 Выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов. 

30 
Выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития. 

31 
Элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты)  

образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития  

у детей дошкольного возраста с НОДА на этапе завершения освоения Программы  

к 7-8 годам 

 

№  Социально-коммуникативное развитие 

1 Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

2 
Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми. 

3 Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях. 

4 
Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику. 

5 

Регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 

6 

Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

7 

Использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п. 

 Речевое развитие 

8 Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
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окружающего мира. 

9 
Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные. 

10 Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением. 

11 
Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели. 

12 

Составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы. 

13 
Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам. 

14 

Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза. 

15 

Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных). 

16 Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

17 

Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры. 

18 

Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта». 

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 Познавательное развитие 

19 

Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования. 

20 

Владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов.  

21 
Решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения. 

22 Определяет времена года, части суток. 

23 Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует). 

24 
Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого). 

25 

Пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей. 

 Художественно-эстетическое развитие 

26 
Владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

27 

Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности. 

Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности. 

28 Имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
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произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор. 

29 
Проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам. 

 Физическое развитие 

30 
Сопереживает персонажам художественных произведений; 

выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых. 

31 Знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта. 

32 
Владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от 

тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и 

познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У 

детей с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и 

речевого развития. 

 

Развивающее оценивание качества  

образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга); 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР и НОДА; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и НОДА и 

детей без нарушений в развитии;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР и НОДА исходно могут демонстрировать качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому 

целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

развития, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 
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 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального задания посредством их включения в показатели 

качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОО. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Поэтому при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга), 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования по профессиональной коррекции особенностей 

развития ребенка; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений в рамках мониторинга качества усвоения Программы являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с ЗПР и НОДА. 

При необходимости для выявления и изучения индивидуально-психологических 

особенностей детей используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводит квалифицированный специалист - педагог-психолог. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Оценка результатов освоения Программы строится на основе сочетания тестового 

подхода  и аутентичной оценки. Такая оценка - это анализ реального поведения ребенка, а 

не результат выполнения специальных заданий, она фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка в естественной среде, за его активностью в 

спонтанной и специально организованной деятельности (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях). Тестовый подход в виде специально организованных 

заданий используется как часть диагностики в основном специалистами (учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре). Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 

Наблюдения за детьми ведутся в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности (как проявляется инициатива и самостоятельность в 

организации игры, идет развитие игровых умений); 

 познавательной деятельности (как идет развитие познавательной активности, детской 

инициативности, умения планировать и организовывать свою деятельность); 
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 художественной деятельности (как идет развитие творческих способностей, 

самостоятельности, умения планировать и организовывать свою деятельность); 

 физического развития (как идет развитие крупной и мелкой моторики, насколько 

согласованны и  скоординированы движения) . 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах  детского развития в 

начале и конце года, что позволяет определить индивидуальную динамику и перспективы 

развития ребенка. На основании этих данных составляется характеристика 

индивидуальных достижений ребенка, которая предоставляется для ознакомления 

родителям в конце учебного года. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по Программе со 

стороны администрации и педагогов:  

 поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР и НОДА; 

 учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР и НОДА в условиях 

современного постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей с ЗПР и НОДА; 

 обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 

организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 

управленческих решений, для внесения поправок в Программу. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР и НОДА, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

образовательной и коррекционной работы с детьми с ЗПР и НОДА; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР, в том числе НОДА; 

 постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ЗПР и НОДА. 

При этом развивающее оценивание: 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР и НОДА, 

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
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ДОУ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР и НОДА, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений в Программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Режим организации жизнедеятельности и собенности его организации 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их возрастных 

психофизиологических и индивидуальных особенностей, социального заказа родителей.  

Она определяется "Режимом дня" и имеет свои особенности.  

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные режимные мо-

менты, которые организует воспитатель. В этот же период, когда еще не все дети пришли 

в группу, целесообразно решать определенные задачи коррекционного воспитания и 

обучения через индивидуальные занятия с детьми. 

В 9.00 начинается непосредственно образовательная деятельность по учебному 

плану ДОО. Наиболее эффективной формой организации детей с ЗПР на занятиях 

является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом уровня психического 

развития детей и сформированности запаса их знаний и представлений. Учитель- 

дефектолог и воспитатель работают с подгруппами параллельно. 

Детей, слабо усваивающих программу, отличающихся особенностями поведения, то 

есть «не вписывающихся» в общегрупповые занятия, можно временно не включать в 

подгруппы и на начальных этапах обучения работать с ними индивидуально. 

После подгрупповых занятий учитель-дефектолог проводит индивидуальные 

коррекционные занятия по индивидуальному плану (10-25 минут с каждым ребенком). 

Составляется гибкий график, позволяющий максимально сократить пропуски других за-

нятий и не лишающий ребенка возможности поиграть с детьми. 

Третье занятие в утреннее время носит динамический характер - это или музыка, или 

физкультура. 

Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной воспитателем 

игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. Способность детей 

самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует эффективность 

проведенной коррекционно-воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог 

воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен 

играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и 

подчиняться им. Способность к выбору дидактической игры, доступной по сложности, 

отражает уровень сформированности собственной самооценки ребенка. Наблюдение за 

свободной деятельностью детей является одним из методов оценки эффективности работы 

специалистов группы, особенно воспитателя. 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

организованная работа по формированию навыков самообслуживания, ожидание 
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интересной прогулки - все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 

находиться на свежем воздухе. 

На прогулке следует решать как оздоровительные задачи, так и специальные 

коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 

отобранных игр и упражнений. Важно проконтролировать соответствие одежды детей 

погодным условиям, продумывать их двигательную активность. Коррекционно-

образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 

организованного наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями, 

жизнью людей. Это развивает наблюдательность у детей, стимулируют элементарную 

трудовую деятельность, обогащает их сюжетно-ролевую игру. 

После прогулки пред обедом целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочи-

танного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. Кроме того, 

это позволяет развивать у детей слуховое внимание и усидчивость. Задача педагога - 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. Тогда перед ребен-

ком не будет стоять задача выбора: слушать или заниматься своими делами.  

Далее дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот 

период времени целесообразно использовать для выработки правильных социальных и 

гигиенических навыков, а также для обучения ребенка с отставанием в развитии 

действовать по заданному алгоритму. Сначала детей учат по инструкции воспитателя 

синхронно раздеваться, проговаривая последовательность действий, затем действовать 

самостоятельно, сохраняя алгоритм. На этом этапе, когда действия детей еще не 

автоматизированы, можно применить зрительные опоры (картинки-символы с 

изображениями определенных действий детей, расположенные последовательно в ряд). 

Постепенно, когда последовательность действий детьми усвоена, зрительные опоры 

убираются, и дети действуют самостоятельно. 

Такая технология применяется для всех режимных моментов (умывание, сервировка 

стола, раздевание перед сном и т. д.). В обучении детей должны принимать участие все 

взрослые, работающие в группе (воспитатель, младший воспитатель, учитель- 

дефектолог). Это дает возможность взрослым работать с малой подгруппой (3-4 ребенка), 

что позволяет индивидуально подходить к каждому из них. Одновременно детей учат 

помогать друг другу, быть заботливыми и терпеливыми. 

Дневной сои имеет большое значение для детей с ЗПР, так как позволяет им 

восстановить силы. Процедура укладывания должна быть хорошо продумана и ожидаема 

детьми. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, 

можно предложить послушать с закрытыми глазами записи звуков леса и небольшие 

фрагменты специально подобранных художественных произведений. 

Подъем также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно, следует обеспечить плавный постепенный выход из сна. Для этого за 

несколько минут до подъема включается на небольшую громкость спокойная музыка. 

После того, как большинство детей проснулись, проводится «гимнастика пробуждения». 

Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно 

разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную 

музыку. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: полдник, игры, 

самостоятельная деятельность детей, общественно полезный труд, «коррекционный час», 

дополнительное образование. Технология проведения «коррекционного часа» 

заключается в следующем: воспитатель проводит индивидуальную  коррекционную 
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работу по заданию учителя-дефектолога и логопеда. Состав детей и содержание 

«коррекционного часа» вносятся в «Тетрадь преемственности». 

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность «коррекционного часа», воспитатель 

организует параллельную работу детей: для одних подбираются знакомые дидактические 

игры, другим даются графические задания и упражнения. Один воспитанник или малая 

подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально 

воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети меняются местами. 

Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры, задания и упражнения, 

которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия. Эти 

игры, задания и упражнения носят закрепляющий характер. 

В 17 часов организуется ужин, после чего проводится вечерняя прогулка и игры. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  
 

Режимные моменты 2-3 года 3 - 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 

Приём и осмотр детей, 

игры, совместная 

деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Подготовка к занятиям, 

Артикуляционная 

гимнастика, 

пальчиковый тренинг 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Непрерывная 

образовательня 

деятельность (занятия) 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.00 

9.00 – 

10.30 

9.00 – 

10.30 

9.00 – 

10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

10.00 – 

11.20 

10.00 – 

11.45 

10.30 – 

12.00 

10.30 – 

12.05 

10.50 – 

12.15 

Восприятие  

худ. литературы 

11.20 – 

11.30 

11.45 – 

12.00 

12.00 – 

12.15 

12.05 – 

12.20 

12.15 – 

12.30 

Подготовка к обеду, обед 
11.30 – 

12.10 

12.00 – 

12.30 

12.15 – 

12.40 

12.20 – 

12.50 

12.30 – 

13.00 

Подготовка ко сну, сон 
12.10 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.40 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

Побудка, закаливание, 

артикуляционная и 

дыхательная гимнастики, 

речедвигательные игры 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

Полдник 
15.30 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

15.25 – 

15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

общественно полезный 

труд, индивидуальная 

коррекционная 

деятельность, 

дополнительное 

образование 

15.40 – 

17.00 

15.40 – 

17.00 

15.40 – 

17.00 

15.40 – 

17.00 

15.40 – 

17.00 
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Ужин 
17.00 – 

17.20 

17.00 – 

17.20 

17.00 – 

17.20 

17.00 – 

17.20 

17.00 – 

17.20 

Вечерняя прогулка/ 

игровая деятельность, 

уход детей 

17.20 – 

19.00 

17.20 – 

19.00 

17.20 – 

19.00 

17.20 – 

19.00 

17.20 – 

19.00 

Самостоятельная 

деятельность детей 

19.00 – 

19.10 

19.00 – 

19.20 

19.00 – 

19.20 

19.00 – 

19.30 

19.00 – 

19.30 

Второй ужин 
19.10 – 

19.30 
19.20 – 19.40 19.30 – 19.50 

Вечерний туалет 
19.30 – 

20.00 
19.40 – 20.20 19.50 – 20.30 

Ночной сон 
20.00 – 

6.30 
20.20 – 6.30 20.30 – 6.30 

Физкультурно - оздоровительная  и лечебно – профилактическая работа 

 

Физкультурно - оздоровительная  и лечебно – профилактическая работа с 

детьми с ОВЗ должна быть направлена на  реабилитацию, оздоровление, физическое 

развитие и совершенствование техники движений, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Она проводится при тесном взаимодействии медицинского и педагогического персонала и 

предполагает ряд задач. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей: соблюдение санитарно-гигиенических нормативов 

(соответствующая мебель, освещение, воздушный режим, кварцевание помещений в 

период повышенной заболеваемости детей и эпидемий и т. д); проектирование 

охранительного и двигательного режима; обеспечение полноценного питания, 

витаминизация; проведение закаливающих мероприятий с использованием природных 

факторов (воздуха, солнца, воды) с учетом состояния здоровья и индивидуальных 

возможностей детей; оснащение специальным оздоровительным оборудованием 

(кварцевыми лампами,  

рецикулярными лампами и т. д.); оборудование зала ЛФК и спортивной площадки, 

наличие физкультурно-оздоровительного инвентаря и тренажеров для занятий. 

Медицинский контроль, лечение и профилактика заболеваемости: диспансеризация 

и профилактический осмотр специалистами из детской поликлиники, текущий 

медицинский контроль, профилактика заболеваемости и специализированное лечение 

медицинским персоналом (врачом - неврологом, врачом-педиатром, медицинской 

сестрой, медицинской сестрой по массажу, физиомедсестрой, инструктором по ЛФК); 

проведение оздоровительных мероприятий и процедур. 

Включение оздоровительных технологий в педагогический процесс: предупреждение 

гиподинамии и обеспечение оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, 

двигательные разминки в режиме дня, в процессе занятий); использование различных 

видов гимнастики для развития и коррекции моторных функций, выработки правильной 

осанки и стопы, снятия психического и мышечного напряжения, профилактики 

нарушений зрения (артикуляционная и пальчиковая гимнастика, двигательные разминки, 

занятия ЛФК, упражнения для релаксации, гимнастика пробуждения, зрительная 

гимнастика и т. д.); формирование у детей первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни (формирование культурно-гигиенических навыков, обучение приемам 

самооздоровления). 

Специально организованная работа по физическому воспитанию, формированию 

двигательных навыков у детей: организация занятий по физической культуре; включение 

в педагогический процесс специальных занятий по ритмике; использование в свободной 

деятельности и различных режимных моментах игр и физических упражнений, 
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направленных на развитие и коррекцию психомоторных функций; развитие детской 

инициативы в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений 

и использовании имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования в 

свободное время; организация спортивных досугов и праздников с привлечением 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно – оздоровительный и двигательный режим 

 

Формы 

работы 

Виды  

мероприятий 

Особенности 

организации 

2-3 

года 

3 - 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

лет 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
- 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

4-5 

мин. 

5-6 

мин. 

6-8 

мин. 

8-10 

мин. 

10-12 

мин. 

Физкультминутки Ежедневно По мере необходимости 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения  

Ежедневно 

на прогулке 
10 мин. 20 мин. 

20 

мин. 

30 

мин. 
30 мин. 

Дозированный 

бег по дорожке 

здоровья 

Еженедельно 

на прогулке 
 2 мин. 3 мин. 4 мин. 5 мин. 

Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно 

после сна 

3-5 

мин. 

5-6 

мин. 

5-8 

мин. 

5-10 

мин. 

5-10 

мин. 

Индивидуальные 

занятия в 

физкультурном 

уголке 

Еженедельно 
2-3 

мин. 

3-5 

мин. 

5-7 

мин. 

7-10 

мин. 

7-10 

мин. 

Закаливание 

воздушное 
Ежедневно  

10-15 

мин. 

10-15 

мин. 

10-15 

мин. 

10-15 

мин. 

10-15 

мин. 

Закаливание 

водное 

Ежедневно 

летом 
Индивидуально для каждого ребенка 

Контрастное 

закаливание ног 

(ходьба по 

грелкам) 

Ежедневно 

после сна  

с сентября  

по май 

1-2 

мин. 

1-2 

мин. 

1-2 

мин. 

2-3 

мин. 

2-3 

мин. 

Контрастное 

воздушное 

закаливание 

Ежедневно 

после сна  

с 15 октября  

по 15 апреля 

   2 мин. 2 мин. 

Ходьба по 

массажным 

дорожкам в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

 1 мин. 1 мин. 2 мин. 2 мин. 

Воздушно – Ежедневно      
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температурный 

режим 

+16 … +20 С 

Сквозное 

проветривание 

2 раза в день 

до +14 … 

+16 С 

5-10 

мин. 

5-10 

мин. 

5-10 

мин. 

5-10 

мин. 

5-10 

мин. 

Н
еп

о
ср

ед
ст

в
ен

н
о
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Физкультурные 

занятия  

в помещении  

2 раза в 

неделю 
10 мин. 15 мин. 

20 

мин. 

25 

мин. 
30 мин. 

Физкультурные 

занятия на улице 

1 раз в 

неделю 
10 мин. 15 мин. 

20 

мин. 

25 

мин. 
30 мин. 

Музыкальные  

занятия  

(часть занятия) 

2 раза в 

неделю 

3-5 

мин. 

5 -6 

мин. 

7-10 

мин. 

10-12 

мин. 

12-15 

мин. 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х
 

Физкультурный 

досуг 
Ежемесячно  20 мин. 

25 

мин. 

30 

мин. 
40 мин. 

Спортивные 

праздники 
2 раза в год   

до  

60 

мин. 

до  

60 

мин. 

до  

60 мин 

Дни здоровья 2 раза в год      

Л
еч

еб
н

о
 –

 п
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

Подгрупповые 

занятия ЛФК 

2 раза в 

неделю 
   

20 

мин. 
20 мин. 

Индивидуальные  

занятия ЛФК 
Курсами  30 мин. 30 мин. 

30 

мин. 

30 

мин. 
30 мин. 

Гимнастика для 

глаз 
Ежедневно   

2-3 

мин 

2-3 

мин 
2-3 мин 

Артикуляционная 

гимнастика 
2 раза в день   

2-3 

мин 

2-3 

мин 
2-3 мин 

Ходьба в стойках 

для детей с ДЦП 
Ежедневно Индивидуально для каждого ребенка 

Массаж Курсами Индивидуально по назначению врача 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
  

Самостоятельное   

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Индивидуально для каждого ребенка 

Самостоятельные  

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Индивидуально для каждого ребенка 

 

 

Проектирование воспитательно - образовательного коррекционного процесса 

 

Воспитательно-образовательная и коррекционно – развивающая работа, 

осуществляемая в процессе организации режима жизнедеятельности детей, 

осуществляется согласно учебному плану. 

Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает выполнение основной 

общеобразовательной программы ДОУ для детей с ЗПР и реализуется через занятия. 
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Вариативная (модульная) часть сформирована с учетом видовой принадлежности 

ДОУ и обеспечивает осуществление работы, направленной на индивидуальную 

коррекцию психофизического и речевого развития.  

Соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной 

(модульной) частью соответствует ФГОС к структуре основной образовательной 

программы ДОУ. 

Учебный план позволяет реализовывать Программу в различных видах деятельности 

и охватывать все образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Распределение часов в образовательных областях «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие» возрасте от 2 до 4 лет носит условный характер. Учитель-дефектолог 

ежедневно проводит одно комплексное коррекционное занятие (ККЗ). 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

  

 
Образовательные области 

Возрастная группа 

2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет  5 - 6 лет  6 - 7 лет  

Инвариантная (обязательная) часть 

1. Социально - коммуникативное развитие  

1.1 
Социальное развитие/  

обучение игре 
0,5 0,5 0,5 1 1 

1.2 Труд      0,5 0,5 

1.3 Безопасность   0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Познавательно развитие 

2.1 

Ознакомление с  

окружающим миром и 

развитие речи 

2 2 2 2 2 

2.2 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1,5 1,5 2 

3 Речевое развитие 

3.1 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия или подготовка 

к обучению грамоте 

1 1 1,5 1,5 2 

3.2 
Восприятие 

художественной литературы 
0,5 1 1 1 1 

4. Художественно – эстетическое развитие 

4.1 Музыка 2 2 2 2 2 

4.2 Рисование 1 1 1 1,5 1,5 

4.3 Лепка 1 1 1 1 1 

4.4 Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

4.5 Конструирование 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

5. Физическое развитие 

5.1 Здоровье    0,5 0,5 

5.2 Физкультура 2 2 2 2 2 

Образовательная нагрузка 

инвариантной части в неделю, ч 
12 13 14 16 17 

Вариативная (модульная) часть 
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 Занятия ЛФК 1 1 1 1 1 

 Занятия с учителем-

дефектологом,  логопедом и 

психологом в 

индивидуальной форме 

2 2 2 2 3 

Образовательная нагрузка 

вариативной части в неделю, ч. 
3 3 3 3 4 

Образовательная нагрузка 

инвариантной и вариативной  

частей в неделю 

15 16 17 19 21 

32 недели в учебном году 

Допустимый  объем ежедневной 

образовательной нагрузки, мин. 
15 30 40 45 90 

Длительность занятий, мин. 6 11 14 14 26 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет  5 - 6 лет  6 - 7 лет  

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет  5 - 6 лет  6 - 7 лет  

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для коррекции и развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-

рования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода -

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
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всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Каждой теме уделяется одна неделя. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

Комплексно - тематическое планирование 

 

Месяц 
Тема 

Ранний и младший возраст Старший возраст 

сентябрь 

Детский сад Азбука дорожного движения 

Осень Осень 

Овощи Овощи 

Фрукты Фрукты 

октябрь 

Овощи - фрукты Хлеб 

Деревья. Осень Деревья. Лес.Золотая осень 

Части тела Части тела 

Семья Семья 

Продукты Продукты 

ноябрь 

Посуда Посуда 

Игрушки Поздняя осень. Зима. 

Одежда, обувь Одежда, обувь, головные уборы 

Зима Дикие животные 

 

декабрь 

Рыбы Животные юга  

Дикие животные Животные севера 

Домашние животные Домашние животные 

Домашние птицы Домашние, зимующие птицы 

январь 

Новый год. Народные традиции 

(каникулы) 

Новый год. Народные традиции 

(каникулы) 

Зима, зимние развлечения Зима 

Мебель Мебель 

Дом, деревня Жильё, улица, город 

февраль 

Город Российское государство 

Профессии Профессии, инструменты 

Наша армия Наша армия 

Профессии Профессии / Школа 

март 

8 марта Весна. 8 марта 

Весна Краеведение. Озеро Байкал. 

Наземный  транспорт Наземный транспорт 

Водный транспорт Специальный транспорт 

апрель 

Воздушный транспорт Водный транспорт 

Комнатные  растения Воздушный транспорт. Космос. 

Птицы города Перелётные птицы 

Весна Весна 

май 

Безопасность на воде  Безопасность на воде  

День Победы День Победы 

Город, рожденный победой Город, рожденный победой 

Огонь – друг и враг Огонь – друг и враг 

Весна Весна 

июнь 
Дети и дорога Дети и дорога 

В гости к лету В гости к лету 
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Солнышко лучистое Солнышко лучистое 

Богатства земли Богатства земли 

июль 

Водное царство Водное царство 

Мир насекомых Мир насекомых 

Наши пернатые друзья Наши пернатые друзья 

Цветочная галерея Цветочная галерея 

август 

Деревья и кустарники нашего сада Деревья и кустарники нашего сада 

В лес по ягоды В лес по ягоды 

Огородные истории Огородные истории 

Грибное царство Грибное царство 

Прощание с летом Прощание с летом 

 

 

 

 

Особенности коррекционно-педагогического процесса 

 

Общеобразовательные и коррекционные задачи решаются в комплексе, развести их 

достаточно сложно. Многие задачи коррекционно-развивающей работы решаются в 

процессе традиционных для дошкольного воспитания форм и видов деятельности детей за 

счет применения специальных технологий и упражнений. 

Основой грамотного построения коррекционно-педагогического процесса является 

знание закономерностей формирования высших психических функций и закономерностей 

развития личности в онтогенезе. 

На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста) ставятся задачи формирования психологического базиса 

(предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает: 

 стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно-

исследовательской деятельности; 

 развитие общей и ручной моторики; 

 развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей; 

 обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия; 

 развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как: 

выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность), 

скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти на 

уровне элементарных мнемических процессов, способность к концентрации и к 

распределению внимания; 

 готовность к сотрудничеству со взрослым; 

 стимуляцию речевого развития ребенка. 

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 

 развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 развитие речи и коммуникативной деятельности; 

 формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов). 

Рассмотрим подробнее каждое из этих направлений. 

Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности предполагает: 

-развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 
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-профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении; 

-развитие социальных эмоций; 

-создание условий для развития самосознания и самооценки; 

-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера. 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций предполагает: 

-развитие сферы образов-представлений; 

-формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности,  

-формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления (наглядно-

действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно-логического), в 

том числе элементарного, умозаключающего мышления; 

-развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса; 

-формирование пространственно-временных представлений; 

-развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного 

-моделирования в различных видах деятельности; 

-развитие творческих способностей; 

-совершенствование мнестической деятельности; 

-развитие зрительно-моторной координации и формирование графомоторных навыков. 

Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков 

предполагают: 

-целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, 

планирующей); 

-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: 

развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой структуры 

слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков построения 

развернутого речевого высказывания; 

-формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

-стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения различными 

формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со 

взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно-познавательному и 

внеситуативно-личностному общению. 

Формирование ведущих видов деятельности предполагает: 

-целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов деятельности; 

-всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

-развитие игровой деятельности; 

-формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий 

учебного типа; 

-формирование основных компонентов физиологической, психологической 

(мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой), социальной готовности к 

школьному обучению. 

 

Культурно- досуговая деятельность 

 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность» посвящен особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку пассивный и 

активный отдых, эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 
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Задачи педагога 3-4 4-5 5-6 6-7 

Отдых     

Привлекать к занятиям интересной для ребенка деятельностью.     

Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью: любоваться красотой природных 

явлений, слушать музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

    

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры: занятие игрой, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки и т.д. 

    

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности: игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и 

т.д. 

    

Развлечения     

Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

для закрепления и обобщения пройденного материала развлечения 

различной тематики. Стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

    

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом. 

    

Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

    

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности.  

    

Праздники     

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).   

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на-

строения. 

    

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

    

Формировать у детей представления о будничных и праздничных     
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днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праз-

дникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Расширять представления детей о международных и го-

сударственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении..Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

    

Самостоятельная деятельность     

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

    

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать 

детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности.  

    

Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, вос-

питателями и родителями. 

    

Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические 

игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их 

содержании. Формировать умение планировать и организовывать 

свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

    

Творчество     

Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью. 

    

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 
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. 

Условия реализации Программы 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Создание специальной предметно-пространственной развивающей среды 

предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только эффективность 

коррекционно-развивающей работы, но и позволяют ребенку полноценно развиваться как 

личности в условиях деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Развивающая среда должна включать ряд базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка. Окружающая ребенка среда должна быть организована таким образом, чтобы 

стимулировать его развитие, позволять активно действовать в ней и творчески ее 

видоизменять. Также она должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда, учитывая возрастные особенности 

детей, должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей, а значит, оснащенной средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, обеспечивающими двигательную, игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением и возможность их самовыражения; 

трансформируемой, измененяемой в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

полифункциональной, когда у воспитанников есть возможность разнообразно 

использовать составляющие предметной среды, например, детскую мебели, маты, мягкие 

модули, ширмы и т.д.; 

вариативной, имеющей различные пространства и разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей, их периодическую 

сменяемость и появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

доступной, обеспечивающей свободный доступ всех воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, ко всем 

помещениям, оборудованию и материалам для реализации основных видов детской 

активности; 

безопасной, соответствующей требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности использования; 

здоровьесберегающей, соответствующей санитарно – эпидемиологическим  нормам и 

правилам (освещенность, расположение, чистота, соответствие росту детей); 

эстетически-привлекательной. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон – 

центров или уголков, оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: центр игры, строительства, труда, 

грамоты, книги, природы, познания мира, математики, науки, искусства, музыки, спорта и 

здоровья, умелых пальчиков, выставочный центр. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для детей с НОДА 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с 

НОДА. Организация среды определяет успешность пространственной адаптации ребенка 

с НОДА, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. Моделирование 

образовательного развивающего пространства должно обеспечивать сознательную, 

целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, 

специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога), детей, родителей, направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. 

Оно включает такие структурные компоненты как самоопределение, самопознание, 

самореализацию, самовоспитание и саморазвитие воспитанников с двигательными 

нарушениями. 

Организация предметно-развивающей среды для детей с НОДА должна: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, в том числе группы, а также территории, прилегающей к организации, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА с 

детьми с ЗПР и взрослыми; 

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с 

НОДА; 

 обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 особенно безопасной (без острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом 

психофизических особенностей детей с НОДА. Оно должно обеспечивать ребенку 

возможность визуального контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и 

предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

 

Кадровые условия реализации программы 

 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

 укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 
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 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть 

укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в дошкольной 

образовательной организации, а также определение необходимых финансовых затрат для 

выполнения требований к кадровым условиям, в каждом субъекте Российской Федерации 

устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Каждая дошкольная образовательная организация вправе самостоятельно формировать 

свое штатное расписание. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и 

здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий 

квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 

организации и (или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими 

соответствующие услуги. 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., №761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., №1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников - также квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), 

заместителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей 

педагогических работников и квалификационные требования к ним. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
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«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы; 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

-уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

-развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

-формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

-учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО педагогические работники, реализующие Программу, 

должны обладать основными компетенциями для создания условий социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, и предполагают: 

-обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

-поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в  разных видах 

деятельности; 

-установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья, развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие умения 

детей работать в группе сверстников; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

актуального и зону ближайшего развития каждого ребенка через создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности, организацию развивающих видов 
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деятельности, поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства, оценку индивидуального развития детей; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОО 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и 

развитии детей. 

В работе с детьми с ОВЗ важна готовность педагога к коррекционно-педагогической 

деятельности. 

Готовность к коррекционно-педагогической деятельности - это состояние личности 

педагога, включающее мотивационно - ценностное отношение и установку на 

профессиональное разрешение ситуации и задач в ходе целенаправленной коррекционной 

деятельности. 

Критерии готовности к коррекционно-педагогической деятельности: 

 гуманистическая позиция педагога по отношению к ребенку; 

 личностно ориентированный подход в коррекционно-педагогической деятельности; 

 знание психолого-педагогической характеристики детей с ЗПР и ДЦП; 

 знание психологических особенностей и опора на зону ближайшего развития ребенка; 

 владение современными педагогическими технологиями; 

 владение способами саморазвития, умение саморегуляции собственной личности и 

деятельности. 

Изменилось место педагога как ведущего субъекта образовательного процесса: с 

позиций "транслятора" (когда в основу педагогического процесса ставились знания, 

умения и навыки, а ребенок являлся средством достижения цели) на позицию "педагога-

организатора", призванного создавать условия для самореализации личности ребенка. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-технические условия в части реализации индивидуальной 

образовательной программы детей с НОДА обеспечивают в ДОУ соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с двигательной патологией (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника к объектам 

инфраструктуры образовательной организации (наличие пандуса, поручней, ходунков); 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной патологией 

воспитывающихся данной организации (наличие оборудованных санузлов, мест личной 

гигиены); 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с НОДА, в 

данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, 

рабочего места ребенка и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной 

патологией, воспитывающихся в данной дошкольной организации. 

ДОУ оснащено специальным оборудованием, которое включает: 

 средства передвижения: кресло-каталки, коляски; 
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 средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные тарелки, чашки, ложки); 

 ортопедические приспособления: вертикализаторы, ходунки; 

 специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши-

держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные игрушки, отвечающие 

особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям; 

 тренажеры для развития манипулятивных функций рук; 

Пространства групповой комнаты зонированы на зоны для отдыха, занятий и 

прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и 

предметов. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а 

значит - безопасным и комфортным для ребенка с НОДА, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 

отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 

С целью отбора вариативного содержания образовательной работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов в Программе условно выделяется 3 варианта 

освоения образовательной программы для каждой возрастной группы по каждой из 

образовательных областей, и, соответственно, определяются планируемые результаты для 

каждого из трех вариантов. Такой подход не предполагает аттестации достижений 

ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с 

ЗПР. 
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Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать вариант 

образовательной программы, определить зону его перспективного развития, необходимо 

плановое проведение психолого-педагогического мониторинга (раздел 2.3.1). Именно 

результаты индивидуального изучения особенностей развития и освоения программы 

являются основанием индивидуализации образования детей с ЗПР. 

 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание коррекционно-

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

требующей гуманного отношения взрослого к ребенку, между взрослыми и между детьми. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а коррекционно-

развивающие и воспитательно-образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 коррекция нарушений психофизического развития;  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности). 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и другими педагогами, стиль безоценочного принятия ребенка; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 создавать ситуации успеха в образовательной деятельности, формирующие чувство 

уверенности в себе, объективной самооценки и радости; 

 шире опираться на игру как ведущую деятельность ребенка с ЗПР, активно 

использовать игротехнику в занятиях и совместной деятельности взрослого и ребенка; 

 стимулировать познавательный интерес многообразием приемов занимательности; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Работа педагога должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность, а созданные условия способствовали проявлению 

инициативы, жизнерадостности, любопытства и стремления узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 
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подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка,  

формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу безоценочного принятия ребенка, без выделения самых «хороших» или 

«плохих», в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять. Важно каждому ребенку обеспечить 

компенсаторную психологическую поддержку, придерживаться тактики ровного для всех 

эмоционального поведения. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия и формирования 

доброжелательных, внимательных отношений педагог должен: 

 относится к детям   и общаться с ними доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 создавать условия для формирования норм гуманного отношения через организацию 

ситуаций взаимопомощи, взаимозаботы; 

 одобрять и обсуждать самые незначительные проявления доброго отношения ребенка 

к своим сверстникам; 

 развивать социальный интеллект ребенка, т. е. способствовать его правильному 

пониманию окружающих, сопереживанию другому; 

 обучать агрессивных детей навыкам бесконфликтного общения, подчинения, 

терпимости; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать общую положительную атмосферу в течение всего дня, постоянно снижать 

тревожность детей, исключать упреки, насмешку, выговоры; 

 целенаправленно повышать привлекательность каждого ребенка через создание 

ситуации успеха, формирующей чувство уверенности в себе, объективной самооценки 

и радости; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей; 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил для разрешения возникающих проблемных ситуаций. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, 

способствовать свободному выражению детских эмоции. В помещениях, 

предназначенных для детей, должны быть комфортная среда - это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка.  
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Развитие самостоятельности 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

 периодически находиться в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, чтобы дети в свободной 

самостоятельной деятельности могли выбрать себе интересующее их занятие по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами детей. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 

Игра  - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития иг-

ровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные (на выработку норм и 

правил в детском коллективе) проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

рисованием, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел (поделками из теста, бисера) и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
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 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием ползать, бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развитая. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 
 

Основные цели и задачи 

 

Перед педагогическим коллективом встают особые задачи взаимодействия с семьями 

детей, так как в психолого-педагогической поддержке нуждаются не только 

воспитанники, но и их родители. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и 

стремятся помочь. Достичь оптимального взаимодействия с семьями воспитанников 

непросто. 

Одни родители остаются убежденными в том, что развитие их ребенка не отстает от 

«нормы» и у него нет особых проблем. У других родителей снижена социальная 

ответственность за судьбу ребенка. Они не интересуются, чем с ребенком занимаются 

педагоги, безразлично относятся к его успехам и неудачам. Есть семьи, которые 

демонстрируют завышенные требования к своему ребенку, постоянно сравнивают его 

работы с более «успешными». 

Могут возникать психологические проблемы при установлении доверительных 

отношений между специалистами и родителями. В частности, такая ситуация может 

возникнуть, если специалист значительно моложе родителей ребенка. 

Многие родители не знают закономерностей психического развития детей и не могут 

объективно оценить проблемы своего ребенка. Их пугает термин «Задержка психического 

развития», они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. 

Учитывая трудности в организации взаимодействия с родителями воспитанников, 

следует четко определить задачи и содержание работы, тщательно планировать действия 

педагогов и корректность при общении с семьей. 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе конструктивного взаимодействия с семьей 

удается максимально помочь ребенку и обеспечить целостное развитие личности ребенка. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка с ОВЗ); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. Просвещение должно ориентировать родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ 

и его корректировки. 

Оптимальны три основные формы организации психолого-педагогической помощи 

семье: коллективные и индивидуальные формы работы с семьей, формы наглядного 

информационного обепечения. Важно предоставлять родителям право выбора форм и 

содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование, привлекать 

к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 

Коллективные формы взаимодействия: 
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 Общие и групповые родительские собрания, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон, где сообщаются задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы, обсуждаются содержание и 

формы работы с детьми в семье. 

 «Дни открытых дверей» позволяет родителям познакомиться с направлениями, 

условиями и особенностями организации коррекционно-образовательного процесса в 

ДОУ.  

 «Семейные академии», работа которых планируется на основании запросов и 

анкетирования родителей и проводится с целью знакомства и обучения родителей 

приемам и некоторым методам оказания психолого-педагогической помощи детям с 

проблемами в развитии в форме тематических докладов, плановых консультаций, 

семинаров, тренингов, «Круглых столов», ток - шоу и др. 

 Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами. 

 Тренинг как совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения 

и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. 

В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

 Семейные художественные студии - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении 

педагога в форме совместных специально-организованных занятий, мастер-классов, 

встреч с мастерами декоративно-прикладного искусства, посещений музеев, 

художественных выставок. 

 Семейные праздники - это особые дни, объединяющие педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: Дня матери, Дня отца, Нового года, 

Дня Победы, Международного Дня семьи (15 мая), Всероссийского Дня семьи, любви 

и верности (8 июля).  

 Семейный театр - творческое объединение нескольких семей и педагогов при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

 Семейный абонемент - встречи с искусством, предоставленные семье детским садом и 

его партнерами - учреждения дополнительного образования, искусства и культуры по 

заранее составленным программам (комплексным или предметным) выходного 

семейного абонемента. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В 

гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

 Семейная ассамблея - форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов 

учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, 

погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-

продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

 Проектная деятельность - совместная деятельность, помогающая научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 
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отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности.  

 Семейный календарь – форма работы, помогающая родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Благодаря семейному календарю рождаются интересные идеи для проектов. Семейный 

календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей:  

одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, 

разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной коррекционной 

работы в детском саду: рекомендации по организации разнообразной деятельности в 

семье - семейных домашних познавательных заданий, семейного чтения, семейных 

прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 

города; сведения о репертуаре театров, о музеях города и об организуемых выставках, 

о концертах и рекомендации по проведению «дня театра», «дня музея» в семье и  их 

посещению вместе с ребенком; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников 

в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.) и т. п. Вторая, вариативная 

часть, планируется семьей: семейные праздники - дни рождения членов семьи, 

родных, друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о дни памяти в семье; 

семейные прогулки, поездки и др.; семейный отдых; о достижения ребенка. Семейный 

календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье 

и детском саду. 

Индивидуальные формы работы с семьей: 

 Анкетирование и опросы с целью сбора необходимой информации о ребенке и его 

семье, определения запросов родителей на образовательные услуги, оценки 

родителями эффективности работы специалистов и воспитателей, выявления мнения 

родителей о работе детского сада. 

 Беседы и консультации специалистов, в том числе по запросам родителей, для 

оказания индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания, методической помощи в форме «домашних заданий» и пояснений к ним. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

 «Служба доверия» по персональным и анонимным обращениям и пожеланиям 

родителей для оперативного реагирования администрации на различные ситуации и 

предложения, работу которой обеспечивает администрация и психолог. 

 «Родительский час» с целью информирования родителей о ходе образовательной ра-

боты с ребенком, разъяснения «домашних заданий», организуемый еженедельно во 

второй половине дня с 17 до 18 часов учителями-дефектологами групп и логопедом. 

 Посещение педагогами семьи воспитанника. 

 Прием врача – невропатолога с целью контроля за здоровьем детей по запросам 

родителей. 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

 Информационные стационарные и передвижные стенды, на которых размещается 

стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 
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взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, городе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.Стендовая 

информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) 

своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада. 

 Выставки детских работ для ознакомления родителей с формами и результатами 

продуктивной деятельности детей, привлечения и активизации интереса родителей к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей для объективной оценки родителями 

успехов своих детей, обучения родителей элементам коррекционно-развивающей 

работы с детьми в домашних условиях, содержание и методы работы которых 

подбираются с учетом доступности информации для родителей.  

 

Занятия с ребенком дома 

 

Педагоги дошкольного учреждения могут поддерживать образовательную 

деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, которые еженедельно 

предоставляются для родителей на информационной доске, на сайте ДОУ, в специальной 

индивидуальной тетради для каждого воспитанника. Это способствует развитию 

совместного общения взрослого и ребенка, стимулирует понимание родителями своих 

детей.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

Программные задачи: 

1. Совершенствование двигательных функций: развитие общей моторики, формирование 

графомоторных навыков. 

2. Сенсорное воспитание, направленное на совершенствование оптико-

пространственных и слуховых функций, совершенствование сенсорно-перцептивной 

деятельности. 

3. Совершенствование зрительно-моторной координации через предметную 

деятельность, побуждение детей к решению наглядных задач в дидактических играх 

и в быту, развитие наглядных форм мышления. 

4. Развитие у детей навыков эмоционального и ситуативно-делового общения со 

взрослыми и сверстниками. 

5. Целенаправленное развитие речи, ее функций, как основного средства коммуникации. 

Главной особенностью коррекционной работы является комплексный подход к 

формированию тех или иных навыков у детей, который предполагает: 

 диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения 

стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; 

 обратную связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и 

консультирования семьи; 

 взаимодействие с невропатологом и детским психиатром, с целью контроля за 

состоянием здоровья ребенка и оказания своевременной медицинской помощи; 

 построение занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 
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 занятия интегративного характера, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одного занятия; 

 индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания могут 

совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком могут 

быть различны ми в зависимости от нарушений; 

 построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только 

закрепляются, но и усложняются; 

 использование игровой мотивации на всех занятиях; 

 сложности занятия и от состояния детей в данный день, но не более 15-20 минут; 

 необходимость преемственности в работе воспитателя и дефектолога: на аналогичном 

материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает общие и 

специфические задачи. 

Коррекционная работа разделена на четыре периода – ступеньки развития: 

- 1 ступенька (октябрь, ноябрь); 

- 2 ступенька (декабрь, январь); 

- 3 ступенька (февраль, март); 

- 4 ступенька (апрель, май); 

 

1. Развитие общей и мелкой моторики.  

Формирование элементарных графомоторных навыков. 

 

1 ступенька 

Совершенствование двигательных функций ребенка происходит на основе подражания 

взрослому и действий с предметами, поэтому необходимо: 

- развивать праксис позы при имитации отдельных движений взрослого (в плане общей 

моторики: присесть, встать, топнуть, хлопнуть, покачать головой и т. п.); 

- нормализовать состояние тонуса мелких мышц, с этой целью можно использовать 

массаж пальцев и кистей рук в играх с грецким орехом, попеременно с холодной и 

горячей водой (аналогично с кубиком льда), с тестом, глиной; 

- побудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 

различными изобразительными средствами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесение 

цветовых пятен. При этом следует учить детей правильной посадке, не принуждать 

ребенка к деятельности, если он утомлен и не проявляет к ней интереса. 

2 ступенька  

В плане общей моторики формировать более сложные навыки: 

- учить имитировать более сложные действия: ходьба, прыжки, наклоны, подражать 

действиям с предметами: переносить, переставлять, перекладывать и т. п. 

- развивая моторику рук, важно совершенствовать хватательные движения, учить 

захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие — одной рукой, закреплять 

различные способы хватания: кулаком, щепотью; 

- при выполнении соотносящих действий в дидактических играх развивать точность 

движений рук, глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно- моторную 

координацию; 

- учить правильному захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с карандашом 

и бумагой, учить выполнять свободные дугообразные, а также крутообразные движения 

рукой "Каляки-маляки", "Клубок", "Тучна", "Барашек"), при этом сначала ребенок 

пассивно участвует в совместной со взрослым деятельности (взрослый водит рукой 

ребенка), а затем выполняет движения самостоятельно. 

3 ступенька  
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- Развивать праксис позы при подражании движениям взрослого, конструировать образы 

при помощи пальцев и кистей рук (пальчиковая гимнастика, простейшие позы: "кулачок", 

"крыша", "стульчик")-, 

- закреплять умение захватывать предмет щепотью и использовать указательный тип 

хватания (двумя пальцами: указательным и большим), с этой целью можно предлагать 

детям дидактические игры на переноску, перекладывание и сортировку мелких предметов, 

нанизывание на стержень, игры с крупной мозаикой, конструктором); 

- развивать движения кистей рук (особенно полезны упражнения на релаксацию 

"Погладим котенка", "Маляр", "Полощем белъе")\ упражнения такого типа следует 

чередовать с динамическими ("Кулак — ладошка — кулак"); 

учить продевать гибкий шнурок в отверстие, обучать застегиванию пуговиц (на 

специальных пособиях); 

- учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной частотой, учить 

изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести линию в разных 

направлениях. (При этом целесообразно использовать приемы копирования, ободки, 

рисования по опорам, рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование 

линий с игровой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа 

без ограничения поверхности в разных направлениях). 

4 ступенька  

- Учить выполнять серию движений по подражанию (в плане общеей мелкой моторики); 

- развивать навыки застегивания (пуговиц, кнопок, 'липучек") и шнуровки; 

- учить элементарным выразительным движениям руками в пальчиковых играх — 

драматизация ("Идет коза рогатая", "Пальчик-мальчик, где ты был?"); 

- учить выполнять действия с предметами, ориентируясь на словесную инструкцию (Если 

дети хорошо усвоили движение или действие, полезно использовать инструкции 

наоборот, противоречащие показу: педагог говорит: "Коза", а показывает кулачок, а 

ребенок должен действовать по инструкции); 

-учить изображать ломаные, волнистые и дугообразные линии, учить при закрашивании 

листа выполнять движения в одной плоскости. 

 

2. Сенсорное воспитание 

2.1. Развитие зрительного восприятия 

 

1 ступенька 

Развитие сенсорно-перцептивной деятельности на первой ступени предполагает 

решение следующих задач: 

- стимулировать ориентировочную активность, привлекая внимание ребенка к предметам 

и явлениям, обеспечивая положительную мотивацию; 

- совершенствовать навык фиксации взгляда на объекте, сосредоточения, прослеживания 

за его перемещением в малом пространстве; 

- развивать способность узнавать предметы обихода и игрушки, по инструкции взрослого 

и показу выделять их в ряду разнородных объектов, находить идентичные (инструкция 

типа: "Дай киску", "Покажи мячик", дидактические игры с парными игрушками — выбор 

из двух предметов); 

- развивать зрительное внимание и зрительную память, при наблюдении за двумя 

объектами (игры типа "Где мышка?", "Куда убежал зайка?"). При этом объекты 

перемещаются на глазах ребенка. 

2 ступенька 

К сенсорно-перцептивной деятельности предъявляются более серьезные 

требования, поэтому необходимо:  

- выработать навык идентификации объектов на основе целостного восприятия без 

анализа признаков и свойств (ребенок выполняет инструкции типа: "Дай такую же 
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игрушку". "Найди одинаковые мячики", взрослый комментирует действия ребенка и 

подводит итог: "Правильно, это одинаковые мячики, у тебя такой же как мой"); 

- учить соотносить предмет и его изображение, узнавать на картинке; 

- учить различать два объекта по недифференцированному признаку величины (большой-

маленький); 

- развивать внимание и память, учить прослеживать за движением и перемещением 

предметов по отношению к другим объектам. Например, педагогпредлагает ребенку: 

"Посмотри на игрушки. Покажи куклу. Покажи мишку. Закрой глазки", — в это время 

педагог меняет местоположение игрушек. Ребенок открывает глазки и его просят: 

"Возьми куклу. Посади ее на место"; 

- развивать способность к целостному восприятию объектов (работа с разрезными 

картинками без фона из двух частей, с парными картинками); 

- развивать пространственные ориентировки, прежде всего ребенка следует учить 

ориентировке в собственном теле по подражанию: "Покажи, где у тебя головка, ручки, 

ножки". Аналогично ребенок узнает части тела при предъявлении куклы. 

3 ступенька  

Формирование зрительного восприятия на данном этапе происходит за счет обучения 

детей дифференциации предметов по форме и идентификации предмета и формы образца-

эталона. Решаются следующие задачи: 

- учить выполнять инструкцию "Дай такую же фигур/су", побуждая к практическому 

примериванию, сличению. Взрослый сопровождает действия ребенка речью, обобщает их, 

прибегая к "опредмечиванию": "Молодец, у меня окошко (квадрат ) и у тебя, они 

одинаковые". Для практического ознакомления с формой используются "Доска Сегена", 

коробка форм ("Почтовый ящик"), а затем плоскостные матрицы — трафареты и 

вкладыши к ним в виде предметных изображений и геометрических фигур; 

- следует учить воспринимать предметы, дифференцируя их по количеству: один-много; 

- учить собирать разрезные картинки без фона, развивая целостное восприятие; 

- совершенствовать ориентировку в собственном теле, а также частях тела другого 

человека, куклы, игрушечных животных ("Покажи, где у зайки ушки, лапки, хвостик") и 

их изображениях. 

4 ступенька 

Ставится новая задача — формировать зрительный гнозис, в частности, навык 

идентификации предметов по признаку цвета (красный, желтый, синий). Если ребенок 

быстро осваивает представления, добавляется зеленый цвет. На этом этапе решаются 

задачи: 

- учить выполнять инструкции типа: "Дай такую же ленточку", ориентируясь на цвет 

предметов. Взрослый учит ребенка приемам практического примеривания 

(прикладывания), комментирует и обобщает его действия: "Правильно, у меня красная 

ленточка и у тебя, смотри: они одинаковый, красные". На данном этапе от ребенка не 

требуется названия цвета и нахождения предмета по указанию признака цвета. 

Используются дидактические игры типа: "Спрячь мышку", "Подбери платье для куклы", 

"Закрой кастрюльку"; 

- учить восприятию предметов по количественным признакам: один-много, один-два. 

Ребенок выполняет инструкции: "Дай один, покажи, где много", "Дай столько же (один, 

два)" и т. п.; 

- развивать оптико-пространственные функции в играх с разрезными картинками 

(изображение на карточке с белым фоном); 

- совершенствовать восприятие формы в играх на подбор объемных геометрических тел и 

плоскостных фигур более сложной конфигурации (звездочка, овал, многоугольник); 

- упражнять в восприятии формы в играх с дидактическими игрушками: пирамидкой, 

матрешкой, матрицами; 
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- развивать пространственный гнозис в конструировании по подражанию и образцу 

(используется настольный строительный материал, а также арифметические палочки, из 

которых ребенок складывает простые фигуры); 

- формировать пространственные ориентировки в координатах вверху - внизу. 

 

2.2. Развитие слуховых функций 

1 ступенька 

- Развивать слуховое сосредоточение с использованием звучащих детских и музыкальных 

игрушек. Игры типа "Угадай, где погремушка?", при этом перед педагогом два экрана и за 

одним из них погремушка; 

- развивать слуховое внимание и память: игра "Что звучит?" — за экраном производится 

звучание, а ребенок выбирает нужную игрушку из двух находящихся перед ним. 

2 ступенька 

- Развивать слуховое восприятие при различении неречевых звучаний (последовательный 

ряд из 2-3 звуков). Учить узнавать на картинках предметы и животных, ориентируясь на 

звукоподражания взрослого: "Чу-чу- чу"-что это едет?", "Ба ба" — а это что?", "Кто тебя 

зовет — "мяу"?" 

3 ступенька 

- Развивать умение узнавать и различать неречевые звучания в ряду из 3-4 сигналов; 

- узнавать и различать гласные звуки "А", "О", "И": "Мама поет песенку, качает дочку: "А-

а-а", "Кто поет, покажи картинку?", "Кукла плачет: "О-о-о", пароход гудит: "У-у-у", 

мышка пищит: "И-и-и"; 

- развивать ориентировку на громкость и длительность звучания в играх. Например, 

ребенок должен найти игрушку, ориентируясь на громкость звучания барабана (громко-

близко, тихо-далеко). Другой вариант — дети встают в круг и за спиной передают друг 

другу колокольчик, водящий должен найти игрушку. "Что гудит?" (в зависимости от 

громкости: громко гудит большой пароход, тихо — маленький). 

4 ступенька 

- Ориентировка в звучании музыкальных инструментов: дудочка, колокольчик, бубен, 

барабан, металлофон; 

- учить воспринимать и воспроизводить итеративный ритм (ритм повтора, звуки 

предъявляются с одинаковыми временными промежутками) не более двух сигналов. 

Ребенку предлагают похлопать, простучать в бубен, барабан (при визуальном контроле и 

без него, когда педагог произносит звучание за ширмой); 

- учить ориентироваться на высоту, силу, тембр голоса: "Кто мяукает — большой кот или 

маленький котенок, большая или маленькая дудочка играет?", "Кто тебя зовет — большой 

мишка или маленький: "Ау" ?" 

- учить с закрытыми глазами определять местонахождение источника звука; 

- закреплять умение ориентироваться на звучание гласных звуков. По сигналу (А, О, У, И) 

выполнять те или иные действия; 

- учить вслушиваться в интонации взрослого, реагировать на громкость звучания его 

голоса (громко, тихо, шепот). 

 

3. Формирование предметной деятельности 

1 ступенька 

Пропедевтический период предполагает решение следующих задач: 

- развивать сомато-сенсорный гнозис в играх на локализацию прикосновения. Например, 

ребенку предлагают: "Поймай киску". Ребенок закрывает глаза, а взрослый касается 

игрушкой ножки, коленки, головки ребенка. Ребенок должен поймать киску; 

- развивать зрительно-двигательную координацию, учить действиям хватания, 

ощупывания, перемещения предметов (сначала допускаются совместные движения, затем 

ребенок выполняет их самостоятельно); 
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- более сложные задания предполагают обучение орудийным действиям с предметами, 

имеющими фиксированное значение: ложкой, чашкой, совком, ведерком, лейкой. 

2 ступенька 

- Совершенствовать хватание щепотью, указательным и большим пальцем в играх на 

сортировку, переноску; 

- учить выполнять некоторые соотносящие действия в играх с вкладышами, 

кастрюльками, пирамидками, побуждать к ориентировке в величине; 

- учить совмещать фигурку с прорезью, действовать последовательно, целенаправленно, 

поддерживать предмет другой рукой, упражнять в согласовании движений обеих рук 

(используются доска Сегена, матрицы); 

- упражнять в захватывании и переноске предметов, разных по величине и форме 

("Собери мячики", "Собери кубики, колечки, палочки"); 

- учить орудийным действиям с использованием вспомогательных средств или орудий в 

проблемных ситуациях: "Достань конфету", "Достань игрушки из банки" и т. п. 

3 ступенька 

- Развивать тактильный гнозис, учить ощупывать предмет, обводить пальцем его контур; 

- развивать стереогноз, упражнять в узнавании предметов на ощупь, разных по величине и 

форме (мяч, киска, палочка). Можно предлагать игры с "чудесным мешочком": "Найди 

свою игрушку", "Чей платочек?" \ игры с "почтовым ящиком" на ощупь; 

- учить на ощупь ориентироваться в фактуре предмета; 

- совершенствовать соотносящие действия в играх с пирамидкой, матрешкой. Учить 

собирать пирамидку из 3 колец с учетом величины, разбирать и складывать 2- составную 

матрешку; 

- учить соотносить пары предметов по величине, например, подобрать разным по 

величине куклам посуду, одежду, мебель; 

- совершенствовать орудийные действия в проблемных ситуациях: "Протолкни шарик", 

"Почини машину"; 

- обучать изготовлению простейшего орудия или вспомогательного средства: вместо 

совка использовать дощечку, вместо стула — куб, с помощью педагога связать две 

веревочки, чтобы развесить кукольное белье и т. д.; 

- совершенствовать зрительно-моторную координацию, закреплять навыки обследования 

предмета: ощупывание, обведение контура пальцем. Взрослый комментирует и обобщает 

действия ребенка, называя крупные и мелкие детали предмета, их величину и форму; 

- учить узнавать предметы по обводящему движению руки и показывать их; 

- учить рисовать пальчиком на столе и в воздухе контур круга, квадрата; 

- развивать конструктивный праксис: воспроизводить простейшие постройки по 

подражанию и образцу. 

4 ступень 

- Совершенствовать тактильный гнозис: учить различать температурные свойства 

(холодный, горячий, теплый); 

- учить практическому различению на ощупь особенностей фактуры (гладкий, твердый, 

пушистый, мяг кий), находить в "чудесном мешочке" парные предметы по фактуре, по 

величине; 

- закреплять навыки конструирования по подражанию и по образцу; 

- совершенствовать соотносящие и орудийные действия в играх с предметами; 

- обучать предметно-игровым действиям: покатай машину, прокати куклу, покорми зайца, 

укачай куклу. 

 

4. Формирование коммуникативных навыков 
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Данный раздел работы предполагает решение задач развития эмоционального и 

ситуативно-делового общения со взрослыми, формирование эмоциональных контактов со 

сверстниками. 

1 ступенька 
- Установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, 

формировать умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простую 

инструкцию: "Подойди ко мне", "Посмотри на меня", "Покажи игрушку"; 

- создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызвать положительное эмоциональное 

отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные 

особенности детей. На первых порах можно предложить гибкий режим посещения 

группы, приносить любимые игрушки, находиться в группе вместе с мамой; 

- развивать умение обращать внимание и реагировать на мимику и жесты взрослого, его 

интонации; 

- учить выполнять упражнения, подражая движениям взрослого; 

- формировать у детей образ собственного Я, учить узнавать себя в зеркале, выбирать свое 

отражение из двух (в паре с другим ребенком); 

- вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в 

подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; 

- учить приветствовать и прощаться со взрослыми и детьми группы. 

2 ступенька 

- Закреплять желание и готовность к совместной со взрослым деятельности. 

Рекомендуются совместные игры и упражнения с одним предметом (мячом, ведерком, ша-

риком); 

- учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, 

зайку, птичку и т. д; 

- упражнять в подражании мимическим движениям в игровых ситуациях: поднять брови, 

нахмурить их, улыбнуться, наморщить нос; 

- понимать жесты и выразительные движения (указательный жест, кивок головой, 

покачивание головой, приглашающий жест и т. п.), сочетающиеся со словесной 

инструкцией и без нее; 

- учить узнавать себя и своих близких на фотографиях. Целесообразно, чтобы каждый 

ребенок принес маленький альбом с такими фотографиями; 

- объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом 

(покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). 

3 ступенька 

- Учить совместной со взрослым деятельности во время индивидуальных занятий, в играх, 

в быту; 

- побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой "дай", указанию "вот" 

и т. п.; 

- учить имитировать элементарные артикуляционные движения: открыть рот — зевнуть, 

вытянуть губы — подуть, показать язычок — "а-а-а" — не болит ли горлышко; 

- побуждать к имитации выразительных движений в подвижных играх: лиса крадется, 

петушок гордо шагает, зайка прыгает; 

- учить узнавать себя, своих близких, педагогов на фотографиях; 

- организовывать "игры рядом", побуждая детей к взаимодействию: передать игрушку, 

выполнить совместные действия — построить башню, поочередно ставя кубики один на 

другой. 

4 ступенька 

- Расширять диапазон совместной со взрослым деятельности в играх с элементами сюжета 

"Оденем куклу", "Накормим зверят", "Построим дом"; 

- использовать элементарные драматизации в играх с использованием фольклора (песенок, 

потешек), совершенствовать навыки выразительных движений; 
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- развивать артикуляционный праксис в играх на подражание; 

- учить узнавать сверстников из группы на фотографиях, рассматривая совместные 

фотографии: "Наши праздники". "Мы гуляем"; 

- объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета: "Уложим кукол 

спать", "Построим дом" и т. п.; 

- учить обращаться друг к другу по имени, здороваться, прощаться, проявлять сочувствие, 

симпатию. 

 

5. Развитие речи 

1 ступенька 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к решению следующих 

задач: 

- ребенок должен понимать и соотносить слово со знакомыми предметами обихода, 

игрушками, действиями; 

- учить понимать элементарные однословные инструкции: "Дай", "Возьми", "Иди" и т. п. и 

вопросы "Кто это?", "Где?", "Что?"; 

- учить вслушиваться в речь взрослого, реагировать на обращение по имени. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика на материале 

звукоподражаний. 

- Ребенок подражает взрослому в произношении гласных: "А-а-а" — поет мама"; "Уа-уа" 

— плачет малыш" и т. п.; 

- следует побуждать ребенка произносить имеющиеся лепетные слова по отношению к 

определенному предмету. 

2 ступенька 

В плане развития фонематических процессов учить вслушиваться в неречевые и 

речевые звуки, подражать им. 

Лексика 

- Совершенствовать навыки звукоподражания: "Ау", "Уа", "Ту-ту", "Бум-бум"; 

обогащать импрессивную и экспрессивную речь, формировать понимание 

существительных — названий частей тела: рука, нога, голова, нос, глаза и т. д. и частей 

тела животных: лапа, хвост, уши и т. д.; 

- учить понимать и выполнять инструкции: найди, покажи, дай, назови, принеси, подними, 

открой, закрой-, понимать прилагательные: дай большой, дай маленький мяч; 

местоимения: я, ты, мой, твой, такой; 

- в активном словаре учить употреблять существительные в именительном падеже 

единственного числа; глаголы в единственном числе настоящего времени и повели-

тельного наклонения; притяжательные местоимения: мой, моя; личные местоимения: у 

меня, у тебя, у него; 

- побуждать к построению грамматических конструкций, заканчивая фразу педагога 

звукоподражанием: киска мяукает "мяу", машина гудит "би-би", собачка лает "гав-гав"; 

- закреплять умение выполнять простые инструкции. 

3 ступенька 

Фонетико-фонематическое развитие 

- Повторять звукосочетания гласных, подражая артикуляции взрослых: А, У, И, АУ. 

Импрессивная речь 

- Узнавать предметы по их названию: игрушки, части тела, предметы одежды, предметы 

туалета, домашнего обихода, природные явления (дождь, снег, солнышко), названия 

животных. Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, 

совершаемых самим ребенком с близкими людьми, животными; 

- учить выполнять по инструкции действия с хорошо знакомыми предметами. При этом 

взрослый комментирует действия ребенка, подводит им итог, побуждает к этому самого 

ребенка. 
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Экспрессивная речь 

- Учить употреблять слова, простые по слоговой структуре (1 и 3 классов слоговых 

структур по А. К. Марковой), названия родных людей, их имен, названия игрушек, их 

изображений, названия предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы 

искажения зву- копроизносительной стороны; 

- побуждать к высказыванию просьб ("Дай", "Еще", "Покажи"), выражению своего 

состояния, потребностей ( глаголами: "Не хочу", "Пойду гулять" и междометиями: "Ах", 

"Ну", "Вот"); 

- учить активно использовать звукоподражания животным, транспорту, музыкальным 

инструментам ("Мяу", "Ав-ав", "Би-би", "У-у-у", "Ду-ду", "Бам-бам"); 

- учить в импрессивной и экспрессивной речи использовать существительные в форме 

винительного падежа единственного числа в значении объекта ("Кушай кашу", "Одень 

куклу") и во множественном числе в именительном падеже; 

- учить понимать существительные в форме дательного падежа в значении лица ("Дай 

маме куклу", "Покажи маме мячик"); 

- словарь расширяется за счет понимания и употребления глаголов в единственном числе 

повелительного наклонения и 1 и 3 лица единственного числа настоящего времени 

изъявительного наклонения; прилагательных, обозначающих величину (большой-

маленький) в начальной форме. 

Формирование синтаксической стороны речи 

- Учить в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по 

подражанию двусоставные нераспространенные предложения ("Я иду." "Собачка лает."), 

распространять фразу за счет звукоподражаний ("Киска мяукает "мяу"); 

- учить понимать и выполнять двухступенчатые инструкции ("Подойди ко мне и возьми 

куклу." ); 

- понимать двухсловные сочетания с прилагательным ("серый зайка"), наречиями 

("громко плачет", "тихо пищит"). 

4 ступенька 

Развитие фонематических процессов 

- Совершенствовать ориентировки в речевых и неречевых звучаниях; 

- учить подражать произнесению гласных (А, У, И, О), сочетаний гласных (УА, АУ, ИА); 

- учить вслушиваться в звучание согласных (П, Б, М, В, Ф, Т, Д, Н, К, Г, X), соотносить с 

показом определенных предметов, в названии которых слышится звук. 

Обогащение словаря 

- В импрессивной речи понимать, а в экспрессивной употреблять наиболее 

употребительные названия одежды, мебели, посуды, домашних и диких животных; 

- учить понимать и использовать глаголы с противоположными значениями: надень — 

сними, застегни — расстегни, завяжи — развяжи, повесь — сними, достань — убери, 

открой — закрой; 

- понимать и употреблять прилагательные, обозначающие названия основных цветов, 

материалов (теп лый, пушистый), некоторых параметров величины (большой, маленький), 

некоторых свойств (новый, грязный, мокрый, сухой, чистый); 

- в активной речи использовать притяжательные местоимения (мой, мой, твоя), 

числительные (один, два); 

- в импрессивной речи понимать указания, обозначающие пространственные отношения 

("поставь на стол", "положи в ящик", "посмотри вверх", "посмотри вниз"). 

Формирование морфологической системы языка 

- Учить в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной употреблять существительные 

в форме родительного падежа в значении частичного объекта, в форме дательного падежа 

в значении лица, которому передается действие; 

- учить понимать существительные в форме родительного падежа в сочетании с 

числительными, в форме предложного падежа для обозначения места; 
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- учить понимать согласование в роде прилагательных с именем существительным (белый 

кот, белая кошка); 

- учить понимать значение приставок некоторых глаголов (подойди, отойди, уехал, 

приехал, ушел, пришел и т. п.). 

Формирование синтаксической системы языка 

- Включать в импрессивную и экспрессивную речь словосочетания прилагательного с 

существительным, двусоставные нераспространенные предложения (суще ствительное + 

глагол); 

- чить диалогу, отвечать на вопрос "Кому?", употребляя существительное в дательном 

падеже, побуждать обращаться с просьбой, вопросом; 

- вопроизводить по подражанию предложения структуры субъект-предикат-объект ("Я 

кушаю киту"), предикат-объект-объект ("Дай зайке морковку"); 

- учить понимать инструкции, противоречащие показу, понимать ряд последовательных 

инструкций, понимать песенки, потешки-четверостишья, сопровождать их 

выразительными движениями, формируя звуковую культуру речи, по мере возможностей 

формировать произношение свистящих [с], [с'], [з], [з']. 

 

Достижения детей к концу года 

Адаптация в условиях группы. Готовность к положительным эмоциональным 

контактам со взрослыми и сверстниками. Сотрудничество со взрослым в предметно-

практической и игровой деятельности. Активное подражание. 

Речевое развитие. Активное реагирование на словесную инструкцию взрослого, 

связанную с конкретной ситуацией. Способность к слуховому сосредоточению и 

различению речевых и неречевых звучаний. Понимание названий предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свой-

ства предметов. Понимание некоторых грамматических форм слов (родительный и 

дательный падеж существительных, простые предложные конструкции). Активное 

употребление (допускаются искажения звуко-слоговпй структуры) существительных, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Активное участие в диалоге — ответы на вопросы 

взрослого одним словом (допускаются искажения фонетические и грамматические, 

использование паралингвистических средств). Подражание жестам и мимике взрослого. 

Включение речевого сопровождения в предметно-практическую деятельность. 

Выполнение орудийных действий — использование бытовых предметов с учетом 

их функций, использование предметов в качестве орудий в проблемных ситуациях. 

Овладение поисковыми способами в предметной деятельности — практическими пробами 

и примериванием. 

Практическая ориентировка в свойствах предметов. Подбор по форме ("Доска 

Сегена", "Почтовый ящик" и т. п.), величине (недифференцированные предметы: 

большой-маленький), идентификация цвета предмета с цветом образца, ориентировка в 

количестве (один — много). 

Воспроизведение темпа в движениях под музыку, простейших "повторных" 

ритмических структур в дидактических играх. 

Координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками 

(кубиками, пирамидкой ит. п.) и предметами обихода (чашкой, ложкой), овладение 

элементарными изобразительными навыками (точки, дугообразные линии). 
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Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 лет представлено по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на коррекцию и 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по коррекции и формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

 

Раздел  «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» включает: 

 Создание особым образом организованных коммуникативных ситуаций 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Формировать навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

    

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

    

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей: 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

    

Приучать детей общаться спокойно, без крика.     

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности.  

    

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо-

дарить за помощь). 

    

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать     



 86 

умение подождать, если взрослый занят. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника. 

    

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.     

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедли-

вым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

    

Приучать называть работников дошкольного учреждения по имени 

и отчеству. 

    

Учить вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

    

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков, используя речевые средства. 

    

Воспитывать у детей привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься, соблюдая дружеские взаимоотношения, умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

    

Воспитывать стремление радовать старших хорошими поступками.      

Учить заботиться о тех, кто нуждается в помощи, кто слабее.     

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

    

Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

    

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

    

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллекти-

визм, уважение к старшим. 

    

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру 

    

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, спокойно отстаивать свое мнение. 

    

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

    

 

Раздел «Игровая деятельность» включает: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений. Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

Сюжетно – ролевая игра 
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Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Организация игры     

Учить объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элемен-

тарные правила.  

    

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. Учить использовать в игре 

дополнительный игровой материал, заменяющий недостающий 

предмет: кубик вместо мыла, палочки вместо расчески. При этом 

следить, чтобы предмет - заменитель назывался в соответствии с его 

назначением в игре. 

    

Учить детей использовать в играх строительный материал, 

разнообразно действовать с ним. 

    

Организовывать коллективные игры детей из двух - трех человек. 

Учить объединяться в совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2-3 роли, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом.  

    

Учить действовать в воображаемой ситуации, чаще вводить в игру 

вместо функциональных игрушек предметы-заместители и 

организовывать игровые действия с ними. 

    

Учить сооружать из напольного строительного материала простые 

постройки, применяя умения, приобретенные на занятиях по 

конструированию и  использовать их в игре, развивая вокруг них 

несложный сюжет. 

    

Учить детей самостоятельной совместной игре (2-3 человека), 

расширяя общие представления об окружающем; организовывать  

коллективные игры по правилам с  предварительной 

договоренностью о теме игры и распределении ролей при участии 

воспитателя как равноправного партнёра, сначала в главной, а затем 

во второстепенной  роли.  

    

Учить детей вводить в игру вместо игрушек предметы-заместители 

и организовывать игровые действия с ними. 

    

При подготовке к игре стимулировать к  действиям, связанным с 

конструированием некоторых элементов по теме игры - мебель для 

куклы, гараж для машины, домик для собаки и т.д.; с распреде-

лением пространства игрового уголка на несколько частей. 

    

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации все 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать 

инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать в команде. 

    

Содержание сюжета     

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду, расширять 

тематику игр за счет увеличения количества игрушек  и 

использования предметов полифункционального назначения.  

    

Развивать и обогащать тематику и сюжеты игр; расширять область 

самостоятельных действий детей в разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутовв для игры, используя косвенные 

методы руководства. Учить детей придумывать несложный сюжет, 
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используя усвоенные действия с игрушками (игра с куклой, с 

кукольной посудой, бытовой техникой), подбирать предметы и 

атрибуты для игры.  

Способствовать реализации полученных на специальных занятиях 

знаний, развитию и закреплению социально-бытовых навыков в 

одиночных и подгрупповых самостоятельных играх детей. Учить 

детей отражать в содержании сюжетно-ролевых игр личный опыт и 

интересы, стимулировать проявление их активности и творчества. 

Формировать у детей умение связывать в игре несколько сюжетных 

игр в логической последовательности. Обогащать тематику игр, 

отражая в них трудовые отношения людей с проявлением 

общественно-значимой деятельности, жизнь из мира животных, 

мотивы литературных произведений.   

    

Учить проводить сюжетно-ролевые игры по предварительному 

замыслу; самостоятельно, совместно действовать, таким образом, 

чтобы действия одного ребенка по игре определяли действия 

другого, чтобы дети умели объяснять друг другу его действия, 

чтобы каждое действие по игре имело смысловую нагрузку. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Учить 

детей переносить   игровые действия  на следующий день. 

    

Роль  и ролевые действия     

Учить использовать сюжетные игрушки в соответствии с 

функциональным назначением. Показывать детям способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. Формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах в паре (шофер - пассажир, мама - 

дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками 

исполнять роль за себя и за игрушку. Учить переносить действия, 

усвоенные с помощью взрослого с одного предмета-игрушки на 

другой (кормить не только куклу, но и мишку, зайку, собачку и т.д.). 

    

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не-

сколько взаимосвязанных действий,  последовательно объединять 

игровые действия в связные эпизоды (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить, раздевать, укладывать спать, одевать; нагружать 

кубиками, отвозить их, выгружать, строить из кубиков, привезенных 

на машине). Учить находить предметы, необходимые для 

продолжения игры (взять тележку, чтобы покатать зайку; одеяло, 

чтобы завернуть куклу). Содействовать воспроизведению в игре 

действий людей (врач, повар, шофер), учить поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

    

 Учить действовать в соответствии с темой игры. Обучать умению 

намечать и распределять между собой роли, подбирать 

необходимые для данной роли вещи. Направлять к выбору 

разнообразных по тематике игр с использованием предметов и 

игрушек, различных по фактуре, размеру, назначению; 

разнообразных действий с одной и той же игрушкой в зависимости 

от сюжета игры. Развивать умение использовать в игровом действии 

все свойства одного и того же предмета. Поощрять развитие 

воображения. Развивать умение детей коллективно возводить 

постройки, необходимые для игры. 

    

Учить совместной игре небольшими группами (четыре-пять     
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человек) при исполнении главной роли ребенком-лидером. 

Формировать у детей умение брать на себя роль, входить нее и 

действовать до конца игры в соответствии с сюжетом. Закреплять 

умение отражать в играх события реальной жизни, переносить в 

игру увиденное в процессе экскурсий, наблюдений, чтения игр, 

просмотра фильмов.  

Речь      

Учить сопровождать речью выполняемые игровые  действия   с  

партнером-игрушкой.  Стимулировать к внеролевым диалогам с 

играющим рядом ребенком.  

    

Стимулировать речевую активность детей в выражении просьбы 

друг к другу в ходе игры, развивать умение рассказать о своих 

игровых действиях, объяснить их мотивировку. Обучать ролевой 

речи, обращенной к товарищу по игре в соответствии со своей 

ролью и ролью, выполняемой товарищем.  

    

Развивать  в процессе игры речь планирующего и объяснительного 

характера, умение выслушивать друг друга, обращаться за 

помощью, аргументировать свои действия и объяснять их. Развивать 

ролевую речь, определяемую и ролью говорящего, и ролью того, к 

кому она обращена.  

    

Закреплять умение простраивать диалоги при организации игры и в 

соответствии со своей ролью. 

    

Общение      

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Воспитывать доброжелатель-

ное отношение к партнеру по игре. 

    

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распре-

делять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Поощрять проявления 

просьбы, взаимопомощи. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.  

    

Учить планировать предстоящую работу, сообща выполнять заду-

манное; применять конструктивные умения. Учить детей 

взаимодействовать друг с другом, находясь в роли отображать 

сущность отношений между людьми с проявлениями 

доброжелательности, вежливости, внимания друг к другу.  

    

Воспитывать навыки совместной самостоятельной игры, умения 

договариваться между собой о распределении ролей, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. 

    

 

Театрализованная игра 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения.  

    

Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрос-

лых и старших детей. 

    

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
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Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

    

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

    

Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре.     

Проводить этюды для развития психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) 

и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

    

Развивать умение разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям; использовать для 

воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

    

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо. 

    

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обус-

траивая место для выступления. 

    

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых 

в спектакле. 

    

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях.  

    

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

    

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

    

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

    

Использовать для постановки сказки, стихи, песни; учить готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

    

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). 

    

Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

    

Воспитывать любовь к театру, навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок. 

    

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.     
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Раздел «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» включает: 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Образ Я     

Учить (закреплять умение) называть свое имя.     

Формировать у детей элементарные представления о себе:  

сообщать касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь …, знаешь …); об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. 

    

Формировать и углублять представления о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»).  

    

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

    

Формировать первичные тендерные представления (мальчики силь-

ные, смелые; девочки нежные, женственные). 

    

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, 

что его любят. 

    

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность, уважение). 

    

Закреплять традиционные тендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

    

Развивать представление о временной перспективе личности и 

изменении ее позиции (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). 

    

Семья     

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. 

    

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

    

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

представления о родственных отношениях. 

    

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка.     

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

    

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.     

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны. Рассказывать о воинских наградах родных. 

    

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств ро-

дителей, их профессий. 

    

Детский сад     
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Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.     

Знакомить детей с оборудованием и оформлением групповых 

помещений и участка, подчеркивая их красоту и удобство. 

    

Развивать и совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

группе, в помещениях и на участке детского сада. 

    

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать порядок в группе, бережное отношение к вещам. 

    

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. 

    

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада, их труду; напоминать их имена и отчества. 

    

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада, привлекать посильному участию в 

оформлении группы. 

    

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

    

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. 

    

Привлекать к оформлению групповой комнаты, в том числе, 

созданными детьми изделия художественного творчества. 

    

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп. 

    

Привлекать детей к созданию развивающей среды группы (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

    

Родная страна     

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города, в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни и пр. 

    

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о достопримечательностях родного города. 

    

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

    

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину. 

    

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

культуре, традициях, замечательных людях родного края, 

прославивших его. 

    

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) - огромная многонациональная страна, главный город 

Москва  - столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

    

Расширять представления детей о Российской армии, ее воинах. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 
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сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь 

к Родине. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

    

Расширять знания о символике России: флаге, гербе и гимне (гимн 

исполняется во время праздника или торжественного события, его 

слушают стоя, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

    

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.     

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за-

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возложение цветов). 

    

 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

включает:  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

 Обучение детей элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формирование трудовой деятельности детей осуществляется с учетом психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей детей. Для детей с ДЦП данные задачи 

решаются в соответствии с их индивидуальными и двигательными возможностями при 

активном содействии взрослых и детей группы. При этом учитывается наличие у каждого 

ребенка двигательной функции, которая необходима для выполнения конкретного 

бытового действия. Если эта функция появилась, то необходимо ее дальнейшее развитие и 

закрепление путем включения в выполнение всех доступных действий, связанных с 

трудовым воспитанием.  

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Самообслуживание     

Обучать умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию, участвовать в раздевании и 

одевании: снимать расстегнутую и развязанную взрослым или 

самостоятельно одежду и обувь, снимать и одевать одежду в 

определенной последовательности, складывать и развешивать ее; 

учить различать в одежде лицевую и изнаночную стороны, перед  и 

спинку, правый и левый ботинок; учить различать непорядок в 

одежде у себя и у других детей, исправлять самостоятельно или 

обратиться к помощи взрослых. 

    

Приучать убирать за собой игрушки после окончания игры.     

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания, 

правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным, контролируя 
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свой внешний вид с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Приучать относить и аккуратно складывать после еды посуду.     

Приучать и формировать умение самостоятельно готовить свое 

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

    

Совершенствовать умение без напоминаний следить за порядком в 

одежде и обуви, своим внешним видом. Формировать привычку 

бережно относиться к личным вещам. 

    

Приучать готовить постель ко сну и убирать ее.     

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

    

Стимулировать желание детей помогать другим детям, которые в 

этом нуждаются. 

    

Общественно-полезный труд     

Приучать соблюдать и поддерживать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. 

    

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Воспитывать желание 

выполнять простейшие поручения взрослых в подготовке к игре и 

занятиям.  

    

Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

    

Воспитывать умение выполнять коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллектив-

ной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

    

Приучать детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: расставлять посуду, раскладывать ложки в нужном 

количестве и правильном положении по отношению к сидящему за 

столом, ставить хлебницу и салфетницу в середине стола. 

    

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы.  

    

Учить с помощью взрослого оценивать результат своей работы.     

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 

    

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, учитывая при этом пространственное 

положение приборов на столе по отношению к сидящим (правое, 

левое направление, ближе - дальше, в середине стола, с краю и т.д.), 

приводить его в порядок после еды. 

    

Подключать детей к выполнению таких трудовых операций, цель, 

содержание и способ выполнения которых им доступен и понятен 

(мытье игрушек, уборка снега, постройка снежных фигур, поливка 

песка), чтобы был виден результат действия, имелась возможность 

его проанализировать с выявлением ошибок и способов устранения. 
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Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

    

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. Поощрять инициативу 

в оказании помощи товарищам, взрослым. 

    

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

    

Труд в природе     

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными: 

поливать растения, кормить птиц. 

    

Привлекать  детей к посильной работе в группе,  на огороде и в 

цветнике (посев семян, корнеплодов, рыхление почвы, полив, сбор 

урожая).  

    

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

    

Уважение к труду взрослых     

Учить наблюдать за трудом взрослых: что и как делают, зачем 

выполняют те или иные действия. Уметь их назвать.  

    

Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

    

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

    

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

    

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

    

 

Раздел «Защита, сохранение и укрепление здоровья» включает:  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование у детей представлений о своем здоровье и о средствах его сохранения и 

укрепления, потребности вести здоровый образ жизни. 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Культурно-гигиенические навыки     

Приучать  и формировать привычку детей следить за своим 

внешним видом: чистотой тела, ухоженностью ногтей, опрятностью 

прически, одежды, обуви.  
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Формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться туалетной бумагой, расческой, 

носовым платком в соответствии с назначением (при слюнотечении, 

насморке и др.). 

    

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. Учить обращаться с просьбой, благодарить (знаком, 

движением, речью). 

    

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

    

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

    

Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. 

    

Совершенствовать культуру еды: учить пользоваться ножом; есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

выражать просьбу, благодарить (знаком, движением, речью). 

    

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

    

Создание условий психологического комфорта, эмоционального 

благополучия 
    

Укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

    

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной 

осанки. 
    

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных 

факторов (воздух, солнце, вода). 

    

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 
    

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

    

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику соответственно 

возрасту  продолжительностью 5-6, 6-8, 8-10, 10-12 минут. 
    

Организовывать и проводить различные подвижные игры; зимой - 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам; в теплый 

период года - катание на велосипеде. 

    

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные и спор-

тивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

используя имеющееся физкультурное оборудование. 

    

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в 

течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные 

игры и физические упражнения.  

    

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в     
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двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Формировать интерес и любовь к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

    

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. 

    

Дать элементарные представления о полезной (овощи и фрукты,  

молочные продукты) и вредной для здоровья человека пище. 

    

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

    

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

    

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

    

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

    

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость 

лечения. 

    

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. Дать представления о функциональном назначении частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

    

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания. Дать 

представления о необходимых для человека веществах и витаминах. 

    

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиеничес-

ких процедур, движений, закаливания. 

    

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».     

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

    

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

    

Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины 

- у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

    

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

    

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

    

Учить характеризовать свое самочувствие.     

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем,     
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не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. 

Дать представление о ценности здоровья. Раскрыть возможности 

здорового человека, развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Формировать желание вести здоровый образ жизни, дать 

представление о составляющих здорового образа жизни (гигиена, 

правильное питание, движение, сон, закаливание) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

    

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека. Учить использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

    

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание  

заниматься. 

    

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

    

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

    

Дать элементарные представления о строении человека, 

функционировании систем  и их роли для организма человека 

    

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

    

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

    

Учить активному отдыху.     

 

 

 

 

 

Раздел  «Формирование основ безопасности» включает: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание положительных привычек к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 Формирование активной жизненной позиции, ориентирование детей на 

самостоятельное принятие решений, повышение уверенности ребенка в себе, 

укрепление  его эмоционального состояния. 
 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Безопасное поведение в природе     

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  

    

Познакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

    

Формировать элементарные представления о способах взаимодейс-     
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твия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

    

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.     

Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

    

Знакомить с явлениями неживой природы (радуга, гроза, гром, 

молния, ураган, землетрясение) и правилами поведения человека в 

этих условиях. 

    

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 

    

Познакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

    

Уточнять и расширять представления с правилами поведения 

человека при различных явлениях природы.  

    

Безопасность собственной жизнедеятельности     

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

    

Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно».     

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с 

песком, водой, снегом (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

    

Знакомить с источниками опасности дома (плита, утюг и др.).     

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

    

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предме-

тами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

    

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.     

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

    

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования быто-

выми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

    

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами. 

    

Знакомить с правилами безопасной езды на велосипеде.     

Знакомить с назначением аптечки, правилами ее использования.     

Знакомить с правилами поведения в общественных местах (вокзал, 

магазин). 

    

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.     

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

    

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.     

Знакомить с правилами безопасного поведения в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

    

Расширять знания об источниках опасности в быту (газовая плита, 

электроприборы и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

    

Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Учить в случае 

необходимости звонить по телефонам «01», «02», «03». 

    

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома»,     
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«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

    

Формировать представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред 

и стать причиной беды. Закреплять правила безопасного обращения 

с бытовыми предметами. 

    

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

    

Безопасность на дорогах     

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге 

как источнике возможной опасности. 

    

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

    

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

    

Познакомить с элементарными правилами поведения на улице. 

Уточнять знания детей о назначении светофора. Познакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

    

Формировать навыки культурного и безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

    

Познакомить с понятием «перекресток» и правилами передвижения 

пешеходов по перекрестку. 

    

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора и правилах безопасного передвижения пешеходов. 

    

Познакомить с дорожными знаками: информационно-

указательными («Пешеходный переход», «Остановка автобуса», 

«Остановка трамвая», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Телефон»), предписывающими («Дорожка для 

пешеходов»), предупреждающими («Светофорное регулирование»), 

запрещающими («Движение пешеходов запрещено»). 

    

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Познакомить с понятиями «площадь», «проспект». 

    

Дать представление о предупреждающих, запрещающих и 

информационно-указательных дорожных знаках, знать их различия. 

Расширить представление о дорожных знаках: информационно-

указательных («Гостиница», «Место стоянки»), предписывающих 

(«Велосипедная дорожка»), предупреждающих («Дети», 

«Пешеходный переход»), запрещающих («Движение на велосипедах 

запрещено» «Въезд запрещен»).  

    

Расширять представления детей о работе ГИБДД.     

Формировать совместно с родителями практические навыки 

безопасного передвижения пешехода с соблюдением правил 

дорожного движения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

Задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий (восприятия); 

 ознакомление и устойчивое формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Раздел  «Сенсорное развитие» включает: 

 Развитие всех видов: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, обонятельного 

и вкусового восприятия для формирования полноценного представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

 Развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования. 

 Обогащение чувственного опыта детей и умение фиксировать его в речи. Развитие 

номинативной функции речи, фразовой речи, обогащение и расширение словаря 

ребенка.  

 Обучение приемам обследования предметов зрительным и осязательно-двигательным 

путем. Овладение способом сравнения (сопоставления) предметов путем приложения 

при распознавании цвета, наложения при определении формы, уравнивания по одной 

линии при определении размера. 

Сенсорные  эталоны 

 

Задачи 3-4 4-5 5-6 6-7 

цвет 

хроматический 

красный     

жёлтый     

зелёный     

синий     

голубой     

розовый     

оранжевый     

коричневый     

фиолетовый     

ахроматический 

белый     

чёрный     

серый     
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форма 

плоскостная 

круг     

квадрат     

треугольник     

овал     

прямоугольник     

объемная 

шар     

куб («кубик»)     

треугольная призма («крыша»)     

параллелепипед («кирпичик»)     

цилиндр («столбик»)     

конус («башня»)     

овоид («яйцо»)     

соотнесение 

шар - круг     

куб - квадрат     

«крыша» - треугольник      

«брусок, кирпичик»-прямоугольник     

величина 

основная большой - маленький     

относительная 

высокий - низкий     

длинный - короткий     

широкий - узкий     

толстый - тонкий     

крупный – средний - мелкий     

сравнение 

2 предметов: большой – маленький     

3 предметов: большой – маленький 

- средний по величине; большой – 

больше - самый большой. 

    

3 - 5 предметов разной длины, 

высоты, ширины, толщины 

    

материал 

название 

бумага     

резина     

пластмасса     

дерево     

металл     

стекло     

ткань     

фарфор, керамика     

свойства 

тяжёлый - лёгкий     

твёрдый - мягкий     

холодный - тёплый - горячий     

пушистый - колючий     

гладкий – шершавый     

прочный - хрупкий     

звук 

 шумовой-музыкальный-природный     

 громкий (сильный)- тихий (слабый)     

 высокий (тонкий) - низкий (грубый)     

 длинный (долгий) - короткий     

вкус  кислый, горький, сладкий, соленый      

запах  приятный - неприятный, вредный     

простран-

ство 

 вверху - внизу     

 спереди - сзади     
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 справа - слева     

 в середине, между     

 далеко - близко     

 

Раздел «Познавательно – исследовательская деятельность» включает: 

 Пробуждение элементарного любопытства, развитие любознательности и 

познавательной мотивации, познавательно-исследовательских интересов детей через 

показ занимательных опытов и фокусов; привлечение к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

 Формирование познавательных действий.  

 Расширение опыта ориентировки в окружающем, формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Развитие инициативной речи детей, активизация их познавательной деятельности, 

формирование умения наблюдать, доказывать, объяснять, рассуждать. 

 

Экспериментирование  

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Неживая природа     

 Вода      

Создать условия для выявления свойств и качеств воды: без запаха 

и цвета (прозрачная), льется (брызжет), в ней растворяются 

некоторые вещества, могут ее окрашивать, бывает холодной и 

теплой, при замерзании превращается в лед, лед и снег – в воду. 

Объяснять значение воды для жизнедеятельности живого 

организма (питание, гигиена). 

    

Учить сравнивать воду, лед и снег. Показать изменение свойств 

воды от количества растворяемого в ней  вещества (интенсивность 

окрашивания, вкуса), температуры (чем выше температура, тем 

быстрее идет растворение). 

    

Познакомить  со свойствами воды: не имеет формы, меняет 

температуру при нагревании (теплая, холодная), из жидкого 

состояния переходит в твердое и газообразное (замораживание, 

испарение при нагревании) и наоборот (процесс таяния и 

конденсации),  изменяет свойства веществ в зависимости от 

количества добавляемой  к ним воды (песок сухой, влажный 

мокрый). Показать влияние воды на рост растений.   

    

Познакомить со свойствами снега: холодный, белый, колючий и 

мягкий, рассыпчатый и липкий, тает в руке, в тепле превращается в 

воду. 

    

Познакомить со свойствами льда: холодный, прозрачный, гладкий, 

скользкий, крепкий, тает в тепле. 

    

Дать представление о значении воды в разных состояниях для 

природы и человека (под снегом и льдом сохраняется тепло, 

достаточное для жизни). 

    

Познакомить  с  новыми свойствами воды: принимает форму      
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разных сосудов, упругая, выталкивает легкие предметы, 

вытесняется тяжелыми предметами, расширяется при замерзании, 

не растворяет песок, глину и землю, очищается при фильтрации, 

тает с разной скоростью при различных условиях (на улице, в 

группе, при нагревании), испаряется с выделением растворенных в 

ней веществ (кристаллизация соли). 

Познакомить со свойствами снега: состоит из снежинок, рыхлый и 

плотный, чистый и грязный. 

    

Познакомить со свойствами льда: имеет форму, крошится, пилится.     

Измерение уровня осадков с помощью дождемера, толщины снега 

меркой. 

    

Рассказать о роли воды как источнике электроэнергии.     

Воздух     

Создать условия для  понимания того, что воздух вокруг и внутри 

нас, мы им дышим, он невидим, не имеет запаха, может двигать 

предметы. 

    

Довести до понимания, что пузырьки, поднимающиеся из воды - 

это воздух. Дать представление, что воздух способен 

распространять запахи на расстоянии.  

    

Познакомить со свойствами воздуха: прозрачный и невидимый, 

способен охлаждаться и нагреваться (холодный, теплый, горячий), 

при движении образует ветер. Дать представление, что воздух 

может быть вредным для дыхания (непроветренное помещение, 

дым из трубы). 

    

Развивать представление о значении воздуха для жизни  живых 

организмов. 

    

Познакомить с таким  свойством воздуха как  вес. Сравнить воздух 

с водой: легкий, поэтому выходит из нее. 

    

Камни, глина, песок, земля, полезные ископаемые     

Научить узнавать песок, землю и камни. Создать условия для 

выявления их свойств и качеств: твердости, сыпучести, 

особенности поверхности, способности сохранять форму при 

увлажнении.  

    

Учить сравнивать песок, землю и камни. Выявлять особенностями 

их взаимодействия с водой. 

    

Познакомить с мелом и его свойствами: цветной, крошится, в воде 

размокает и растворяется.  

    

Познакомить  с составом  песка и земли при рассматривании через 

лупу. 

    

Познакомить со свойствами поваренной соли: определяется на 

вкус, растворяется, образует кристаллы при испарении. 

    

Познакомить со свойствами слюды: прозрачная, хрупкая.     

Познакомить  с глиной; сравнивать  свойства песка, глины и земли: 

сыпучесть (при просеивании через сито), липкость (при состоянии 

уровня влажности). 

    

Объяснять, что почва состоит из песка, глины и камней. Дать 

представление о воздействии человека на плодородие почвы, ее 

значение для жизни людей. 

    

Познакомить с каменным и древесным углем, сравнивать их по 

твердости, хрупкости, применимости в рисовании. 

    

Познакомить с гранитом и его свойствами: тяжелый, прочный.     
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Физические явления     

Свет     

Дать представление, что некоторые объекты (солнце, лампы) 

излучают свет. 

    

Подводить к пониманию того, что свет происходит от природных и 

рукотворных источников (солнце, луна, лампа, фонарик, костер, 

свеча). Познакомить с тем, как получаются «солнечные зайчики». 

    

Формировать представление о том, что такое темнота. 

Познакомить с тем, как образуется тень. 

    

Познакомить с особенностями тенеобразования, с зависимостью 

освещенности от мощности и удаленности света. Объяснить, что 

такое радуга. 

    

Звук     

Объяснять, что звуки могут быт шумовыми и музыкальными, что у 

каждого предмета свой звук.  

    

Познакомить с условиями возникновения звука. Расширять 

представление о разнообразии звуков. 

    

Объяснить, что такое эхо. Показать зависимость звука от силы его 

источника и расстояния до него.  

    

Рассказать о приборах для записи звука. Показать запись звуков и 

голоса. 

    

Тепло, температура     

Обращать внимание на то, что предметы могут быть холодными, 

теплыми, горячими; нагреваться и остывать. 

    

Выявлять условия, при которых предметы могут нагреваться и 

остывать, замерзать и таять. 

    

Дать представление о температуре. Показать зависимость 

температуры предмета (вещества) от окружающих условий и 

свойств предмета (вещества) от его температуры. 

    

Познакомить с градусником, учить им пользоваться для 

определения температуры воды и воздуха. Выявлять условия 

сохранения тепла. Дать представление о теплопроводности, 

сравнить теплопроводность различных материалов (металл, дерево, 

пластмасса). 

    

Магнетизм     

Познакомить с  физическим явлением «магнетизм». Выявить 

способность магнита притягивать некоторые предметы 

    

Показать, какими свойствами магнит обладает на воздухе и в воде.      

Раскрыть понятие полюсов магнита; помочь определить какая 

часть магнита сильнее притягивает металлические предметы. 

Показать способность магнита действовать (притягивать, двигать 

мелкие предметы) через бумагу, ткань, кожу, пластмассу. 

    

Материалы     

Резина     

Познакомить детей с игрушками из резины.     

Учить  узнавать предметы из резины по такому свойству как 

мягкость. 

    

Показать упругость резины, ее свойство принимать при 

деформации первоначальную форму. 

    

Учить определять свойства резины: низкая теплопроводность, не 

тонет, горит, при горении выделяет запах. 
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Пластмасса      

Познакомить детей с игрушками из пластмассы.     

Учить узнавать предметы из пластмассы, сравнивать пластмассу и 

резину по твердости. Показать, как изменяется цвет окружающих 

предметов при рассматривании их через пластмассовые очки 

разного цвета.  

    

Учить определять пластмассу на ощупь; определять ее качества 

(легкая, гладкая, цветная, издает глухой звук) и свойства (не тонет, 

гнется нагревается, на ней можно рисовать).  

    

Учить распознавать вещи из пластмассы; определять ее качества 

(прозрачность, гладкость, гибкость и жесткость) и свойства (не 

тонет, гнется, не рвется, мнется, плавится, при горении выделяет 

запах). Учить соблюдать правила безопасности. 

    

Дерево     

Познакомить детей с игрушками из дерева.     

Учить  узнавать вещи, сделанные из дерева твердость.     

Учить  узнавать вещи, сделанные из дерева; определять его 

качества (твердое, непрозрачное, шершавое или гладкое, издает 

звук)  и свойства (не тонет, на нем можно рисовать)., область ее 

применения. 

    

Учить  узнавать вещи, сделанные из дерева; определять его 

качества (твердое, непрозрачное, шершавое, при обработке 

гладкое, издает звук)  и свойства (не ломается, но пилится; в него 

можно вбить гвозди, горит), область ее применения. 

    

 Бумага      

Учить распознавать бумагу. Легкая при падении, не тонет, рвется, 

мнется.  

    

Познакомить с разной бумагой по цвету и плотности, ее 

свойствами (мнется, рвется). 

    

Учить  узнавать вещи из бумаги; распознавать различные виды  

(картон, писчая и печатная бумага, салфеточная); определять 

качества различных видов бумаги (легкая, непрозрачная, шуршит) 

и свойства (как рвется, режется, мнется, намокает, горит), область 

ее применения. 

    

Учить различать новые виды  бумаги (калька, гофрированная, 

наждачная); определять качества различных видов бумаги (мягкая 

и грубая, гладкая и шершавая, прозрачная и непрозрачная, 

шуршит), свойства (как рвется, режется, мнется намокает, горит), 

область ее применения. 

    

Металл      

Учить  узнавать предметы из металла; определять их твердость  и 

прохладу. 

    

Учить определять качество металла (тяжелый, твердый, гладкий, 

прочный, не ломается, издает звук) и свойства (тонет).  

    

Учить определять качество металла (твердый, прочный, но 

пилится) и свойства (не горит, но нагревается от тепла). 

Познакомить с различным применением металла в быту. Учить 

соблюдать правила безопасности при использовании изделий из 

металла. 

    

Ткань      

Учить  узнавать в окружающей действительности вещи из ткани.     



 107 

Учить различать ткани по назначению (для летней и зимней 

одежды, для белья, мебели, штор и т.д.); определять ее качества 

(прозрачность, толщина, структура поверхности, степень 

прочности, мягкость) и свойства (мнется, разглаживается, рвется, 

намокает). 

    

Учить различать фактуру ткани (шелк, драп, шерсть, капрон, 

трикотаж; определять ее качества (толщина, структура 

поверхности, способность к деформации, степень прочности, 

мягкость) и свойства (режется, сыпется по ниточкам, горит или 

плавится), область ее использования для шитья. 

    

Стекло      

Познакомить детей со стеклом. Учить узнавать изделия из стекла.      

Учить  определять качество стекла (прозрачное, цветное, гладкое, 

твердое) и его свойства (тонет, на нем можно рисовать).  

    

Учить  определять качество стекла (звонкое, хрупкое) и свойства 

(нагревается). Познакомить с различным применением стекла. 

Учить соблюдать правила безопасности при использовании 

стеклянных изделий. 

    

Фарфор, керамика     

Познакомить детей с керамикой. Учить сравнивать качества 

керамики и стекла (прозрачность, твердость) и их свойства (тонут). 

Познакомить с различным применением керамики. 

    

Познакомить детей с фарфором. Учить  определять качество 

керамики и фарфора (хрупкость) и свойства (нагреваются). Учить 

соблюдать правила безопасности при использовании керамических 

и фарфоровых изделий. 

    

Продукты и здоровье     

Показать, что фрукты состоят из воды (выжимание сока из 

апельсина, яблока и т.д.) 

    

Показать, как при плавлении сахара получаются леденцы.     

Познакомить с крахмалом для приготовления киселя. Учить 

распознавать продукты, содержащие крахмал (зеленое яблоко, 

картофель). 

    

 

Дидактическая игра 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Формирование сотрудничества, усвоение общественного опыта     

Формировать эмоциональный контакт со взрослым, вызывать 

интерес к игре. Учить слушать и понимать речевую инструкцию, 

действовать в соответствии с инструкцией. Развивать зрительное и 

слуховое внимание, элементы произвольного внимания. Учить 

подражать действиям взрослого.  

    

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. Формировать 

эмоциональный контакт со сверстниками. 

    

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

    

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего.Учить согласовывать свои действия с действиями 
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ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Развитие ручной моторики     

Учить брать большие предметы двумя руками, маленькие – одной, 

мелкие - щепотью. Равивать зрительно-двигательную координацию, 

согласованность действий обеих рук, целенаправленность действий. 

Учить подражать движениям кистей рук и пальцев, выполнять 

движения одновременно двумя руками. Знакомить с указательным 

типом хватания. Развивать соотносящие действия, сгибательные и 

разгибательные движения кистей рук. Использовать пирамдки, 

матрешки, шнуровки и т.д. 

    

Развивать моторику рук через использование практических пособий 

с пуговицами, липучками, молниями, шнурками, 

закручиваюшимися пробками, специальных игрушек. 

    

Сенсорное и мыслительное развитие     

Учить классифицировать предметы, составлять группы предметов 

на основании одного одинакового признака (цвета, формы, 

величины, назначения), по полной аналогии (двух одинаковых 

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

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

формы, такой же формы, но другой величины), по трем признакам 

(такого же цвета, одинаковые по форме, но разные по величине). 

    

Учить группировать предметы по назначению (одежда, обувь, 

мебель, игрушки, посуда и т.п.), называть группы обобщающими 

словами.  

    

Учить детей составлять целый предмет из его частей (кубики, 

мозаика, пазлы); упражнять в умении соотносить часть изображения 

с целым. 

    

Учить различать части отдельного предмета и целый предмет, 

называть весь предмет по отдельной части с ярко выраженными 

опознавательными признаками. 

    

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

величину каждой части, расположение одной части по отношению к 

другой.  

    

Учить исключать четвертый лишний предмет, давать объяснения.     

Настольно-печатные игры     

Учить детей осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»), 
    

 

Проектная деятельность 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 
    

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Орга-

низовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

    

Создавать условия для реализации проектной деятельности творчес-

кого типа индивидуального характера. 
    

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного     
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типа, направленной на выработку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе. 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

    

Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 
    

Помогать детям в символическом отображении ситуации, прожива-

нии ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
    

 

Раздел «Конструктивно – модельная деятельность» включает: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов и развивающих игр по 

конструированию.  

 Обогащение сенсорного опыта; развитие навыков сенсорного анализа, ориентировки в 

пространственных свойствах деталей строительного материала. 

 Формирование правильного восприятия пространства.  

 Формирование целостного восприятия предмета. 

 Совершенствование двигательных функций, зрительно-моторной координации.  

 Развитие умения самостоятельно анализировать постройки, рисунки, схемы; 

планировать свою деятельность, давать словесный отчет о проделанной работе. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Техническое конструирование     

Конструирование из строительного материала     

Знакомить детей с деталями конструктора (кубик, кирпичик, 

полукирпичик, трехгранная призма – «крыша»). Дать представление 

о свойствах кубика (все стороны одинаковые), кирпичика (все 

стороны разные; есть сторона широкая и узкая, узкая длинная и 

узкая короткая), трехгранной призмы (нижняя и боковые стороны).  

    

Учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали. В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом знакомить детей с новыми деталями: пластина, 

цилиндр, полуцилиндр, конус. 

    

Проводить игры и упражнения по развитию восприятия детьми 

формы, цвета и величины предметов. Подбирать элементы 

строительных наборов по величине, цвету и форме в соответствии с 

образцами. Сравнивать элементы строительных наборов путем 

накладывания, прикладывания. 

    

Знакомить с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости, строительными приемами (накладывание, приставление, 

прикладывание). 

    

Развивать конструктивный праксис: воспроизводить простейшие 

постройки, используя приемы «рука в руке», по подражанию и 

образцу. Совершенствование зрительно-моторной координации  

через конструктивную деятельность. 

    

Учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

    

Учить детей анализировать образец постройки, развивать умение 

различать и называть отдельные детали постройки и их цвета. 
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Учить детей обыгрывать постройки, пользуясь дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

    

Учить объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, 

диван   - мебель для кукол. 

    

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.     

По окончании игры приучать убирать все на место.     

Развитие у детей навыков эмоционального и ситуативно-делового 

общения со взрослыми и сверстниками. 

    

Знакомить с новыми деталями: цилиндром, конусом, кирпичиком с 

выемкой, их назначением. Учить различать, называть и ис-

пользовать их в играх конструктивного характера. 

    

Обращать внимание на то, что свойства строительных предметов 

могут меняться в зависимости от их сочетания с другими 

предметами и от положения в пространстве (устойчивость 

кирпичиков различна, если его поставить или положить). 

    

Учить изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

    

Учить отбирать нужные детали в соответствии с характером 

постройки. 

    

Учить  использовать  детали их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

    

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - 

кабина, кузов и т.д.). 

    

Учить располагать детали в высоту.     

Учить детей совместному обыгрыванию создаваемых построек.     

Учить детей аккуратно складывать детали в коробки, сортируя их по 

форме, цвету. 

    

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

    

Учить анализировать постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

    

Учить строить по образцу, рисунку схеме, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал, передавать 

пространственные расположения и отношения по величине. 

    

Учить заменять одни детали другими.     

Развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

    

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

    

Учить детей сортировать детали конструктора по форме, цвету и 

величине; аккуратно складывать их в коробки. 

    

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

    

Учить словесно определять пространственные отношения между 

всеми предметами в постройке. 
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Учить детей сооружать более сложные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с его назначением. 

    

Учить детей преобразовывать предметные отношения различными 

способами: надстраиванием, перестраиванием, комбинированием и 

др.  

    

Учить детей планировать этапы работы, следовать плану и 

рассказывать о последовательности выполнения. Давая оценку, 

видеть ошибки в работе и определять приемы их устранения. 

    

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обя-

занности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

    

LEGO-конструирование     

Познакомить дошкольников с основными деталями конструктора 

LEGO DUPLO различной тематики. 

    

Активизировать интерес детей к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое творчество. 

    

Познакомить со способами соединения деталей, обеспечивающими 

прочность создаваемых конструкций. 

    

Учить подбирать детали определенного цвета для предстоящей 

постройки. 

    

Создавать благоприятные условия для развития первоначальных 

конструкторских умений через использование учебных наборов 

LEGO Education. 

    

Познакомить дошкольников с основными деталями конструктора 

LEGO DUPLO Education, их названиями, назначением, способами 

крепления элементов. 

    

Учить различать детали и сортировать их по цвету, названию, 

количеству креплений-гвоздиков, используя приемы сравнения 

деталей по длине путем последовательно выкладывания лесенкой. 

    

Познакомить с простейшими основами механики: устойчивость 

конструкций, прочность соединения, виды соединений. 

    

Развивать умение детей создавать различные конструкции по 

образцу, рисунку и схеме. 

    

Учить осуществлять подбор деталей необходимых для 

конструирования предстоящей постройки по виду и цвету, опираясь 

на технологическую карту модели. 

    

Учить создавать различные виды конструкций: плоские и объёмные.     

Расширять представления об окружающем мире по  темам 

«Животные», «Растения», «Люди», «Транспорт», развивать устную 

речь и умение слушать. 

    

Знакомить с различными человеческими эмоциями и физическими 

характеристиками человека. Учить узнавать разные чувства и 

определять их сходства и различия в процессе создания различных 

персонажей. 

    

Развивать крупную и мелкую моторику.     

Способствовать развитию творческого мышления, самовыражения.     

Привлекать детей к участию в ролевых играх.     

Познакомить дошкольников с основными деталями конструктора 

LEGO Education, их названиями, назначением, способами крепления 

элементов. Развивать умение работать с более мелкими деталями. 

    

Развивать умение детей создавать различные конструкции условиям     
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и словесной инструкции. 

Учить самостоятельно определять количество деталей в 

конструкции моделей. 

    

Учить детей решать творческие задачи, создавая модели по 

собственным проектам. Учить реализовывать творческий замысел. 

    

Учить владеть разными формами и видами творческо-технической 

игры. 

    

Познакомить дошкольников с основными деталями конструктора 

LEGO Education «Учись учиться» 

    

Учить конструировать, ориентируясь на пошаговую инструкцию.     

Учить создавать различные виды конструкций с  неподвижным и 

подвижным соединением деталей. 

    

Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и 

желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 

конца, планировать будущую работу,  анализировать ее, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практико- 

ориентированной деятельности. 

    

Конструирование из деталей конструкторов     

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Обучать конструированию из деталей конструкторов, имеющих 

разные способы крепления: пазы, штифты, гайки, шипы и т.д. 

    

Учить создавать различные модели по рисунку, по словесной инс-

трукции воспитателя, по собственному замыслу. 

    

Конструирование из крупногабаритных  модулей     

Учить использовать мягкие модули для сооружения построек, 

используемых в сюжетно – ролевых играх.  

    

Художественное конструирование     

Конструирование из бумаги     

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (флажки, открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к автобусу - колеса; к стулу - 

спинку). 

    

Учить создавать поделки в технике оригами, используя простые 

базовые формы. Учить объединять поделки в единую 

художественную композицию. 

    

Конструирование из природного материала     

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

    

Развивать творческое воображение, научить детей анализировать 

природный материал (в совокупности всех его свойств) вначале как 

основу будущего образа, создаваемого способом «опредмечивания» 

(умение видеть целое раньше частей), а затем — как деталь, 

значимую для построения целостного образа способом 

«включения»; формировать такие приемы конструирования, как 

достраивание, изменение пространственного положения основы, 

убирание лишнего, комбинирование. 

    

Развивающие игры по конструированию     
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Обучать детей развивающим играм, включающим составление 

различных рисунков на плоскости из геометрических форм: 

геометрические и фигурные мозаики,  логические блоки Дьенеша, 

кубики Кооса (двухцветный и многоцветный варианты), танграммы 

(квадрат, круг), палочки Кюизенера. 

    

Учить устанавливать сходство конструируемого объекта с 

реальными предметами; конструировать путем наложения деталей 

на схему – образец, по расчлененной-схеме образцу, по частично 

расчлененной-схеме образцу, по  нерасчлененной-схеме образцу. 

    

Складывание из счетных палочек пространственно организованных 

структур (домик, елочка, лодка), игры с палочками на 

преобразование. 

    

Складывание разрезных картинок.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
включает: 

 Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 Обучение умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

 Обогащение количественных, пространственных и временных представлений в 

процессе различных видов деятельности.  

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Количественные представления и счётные операции     

Учить различать на слух и выделять из речи слова со значением 

количества, понимать и отвечать на вопрос «Сколько?», выполнять 

действия с реальными предметами по инструкции педагога. 

    

Учить находить в окружающей обстановке на ограниченном 

пространстве каких предметов много, мало, один, ни одного. 

    

Учить составлять множество из предметов по аналогии с образцом, 

дробить множество на части (кукол много и одна). 

    

Учить располагать предметы в ряд по образцу в заданной 

последовательности и заданном количестве.  

    

Учить прямому счёту и выделению конечного результата в пределах     
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трех. 

Учить находить в окружающей обстановке на ограниченном 

пространстве предметов столько, сколько; столько же, одинаково; 

больше, меньше. Учить отсчитывать, выкладывать и прикладывать 

определенное количество предметов по образцу: "отсчитай столько 

же гусей, сколько уток я поставила". 

    

Учить составлять множество из предметов по аналогии с образцом, 

дробить множество на части (в одной группе грибочков больше, в 

другой меньше), изменять количественное соотношение (сделать 

наоборот). 

    

Показать образование множества и чисел в пределах пяти путем 

присчитывания по одному. Учить соотносить число с количеством 

предметов и цифрой. Познакомить с цифрами от 1 до 5. 

    

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

    

Обучать счёту предметов расположенных вразброс, различных 

движений, по осязанию, на слух. Упражнять в удержании взора на 

каждом предмете, элементе множества, его захватывании, фиксации 

в заданном положении. 

    

Обучать сравнению групп предметов без пересчитывания, способом 

взаимно-однозначного соотнесения, используя приемы наложения и 

приложения, фиксации результатов сравнения, уравниванию 

неравенств разными способами (добавление, убавления). Подводить 

к пониманию того, что число не зависит от величины, формы, цвета 

предметов. 

    

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

    

Учить считать однородные и разнородные предметы, располо-

женные по-разному, в различном направлении, усваивать правила 

счета: каждый предмет сосчитывается только один раз, числа 

называются по порядку, последнее числительное является 

показателем общего количества предметов. 

    

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше 

части, а часть меньше целого множества. 

    

Познакомить с цифрами от 0 до 9     

Учить обратному счёту от пяти.     

Познакомить с числовым рядом. Дать понятие о месте числа в ряду: 

число - предыдущее, последующее. 

    

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5<6 на 1, 6>5 на 1). 

    

Учить сравнению групп предметов без их пересчитывания, 

способом взаимно-однозначного соотнесения, используя прием 

образования пар с помощью соединительных линий или 
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раскрашивания одним цветом при расположении предметов в 

хаотичном порядке. Познакомить с новым способом уравнивания 

множеств - перемещением. Познакомить со знаками «», «». 

Показывать взаимообратимость действий путем наблюдения за 

изменением исходного количества предметов: когда часть 

предметов перемещается из одной группы в другую, то в первой 

группе количество предметов уменьшается, но одновременно 

увеличивается количество предметов в другой группе. 

    

Показать образование чисел от 2 до 5 из единиц и двух слагаемых на 

основе практических действий с предметами. состав числа. 

    

Учить пониманию простейшей арифметической задачи, решению 

задач на объединение множества и удаление части множества путем 

наглядной демонстрации ее содержания на реальных предметах, на-

хождению результата путем пересчета. 

    

Приучать к счету про себя, «глазами», а вслух называть результат.     

Учить обратному счёту от десяти.     

Учить группировать и определять количество однородных 

предметов в группе разнородных, обобщать числовое значение (всех 

по две, по три). 

    

Учить отсчитывать предметов в соответствии с заданным числом.     

Закреплять умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

    

Учить называть смежные числа к заданному с обозначением 

«предыдущее», «последующее», «до», «после». 

    

Познакомить с арифметическими действиями сложения и 

вычитания и соответствующими знаками «+», «». Учить при 

сложении сначала пересчитывать все единицы суммы, образуемой 

соединением отдельных множеств (слагаемых), затем при сложении 

и вычитании присчитывать и отсчитывать по одной единице на 

основе прямого и обратного счета. В их словесных отчетах учить 

использовать соответствующую терминологию: всего, меньше, 

осталось, больше, поровну, увеличилось и т.д. 

    

Развивать  у детей умения выражать в речи какие-либо отношения 

двусторонне: здесь три яблока, а груш на одну меньше; здесь две 

груши, а яблок на одно больше; яблок три, их на одно больше, чем 

груш; груш две, их на одну меньше, чем яблок. 

    

Учить сравнивать числа на основе знания числового ряда. 

Познакомить со знаками «<», «>». 

    

Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

    

Познакомить со структурой задачи. Учить решать задачи 

предметно-практическим и арифметическим способом. 

    

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения равно (=). 

    

Представления о величине     

Дать понятия: длинный - короткий, высокий - низкий, широкий – 

узкий. Обучить приемам обследования предметов зрительным и 

осязательно-двигательным путем и способам сравнения предметов 
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путем приложения и наложения. 

Обучить сравнению предметов контрастных и одинаковых 

размеров, обозначению в речи результатов сравнения: длиннее, 

короче, одинаковые по длине, выше, ниже, одинаковые по высоте, 

шире, уже, одинаковые по ширине, больше, меньше, одинаковые  

или разные по величине.  

    

Развивать глазомер. Учить распределять группу из трех (пяти, 

десяти) предметов в порядке возрастания и убывания по длине, 

ширине, высоте, толщине. 

    

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой). 

    

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 

    

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов, объем жидких и 

сыпучих тел с помощью условной мерки. Развивать представление о 

том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

    

Представления о форме     

Учить соотносить, различать и называть плоскостные и объемные 

формы, выделять особые признаки фигур (наличие или отсутствие 

углов, их количество, устойчивость, подвижность и др.) с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов. (См. раздел 

«Сенсорное развитие»). 

    

Учить соотнесению знакомых объемных и плоскостных фигур.     

Учить соотнесению плоскостных и объемных фигур с реальными 

предметами и их изображениями. 

    

Моделирование геометрических фигур: квадрата  и большого 

треугольника из двух треугольников, большого квадрата четырех 

меленьких квадратов и т.д. 

    

Дать понятие четырёхугольник.     

Дать понятие многоугольник.     

Ориентировка в пространстве      

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления относительно себя: вверху - внизу, впереди - сзади 

(позади), справа - слева; различать правую и левую руки. 

    

Учить располагать предметы в заданном направлении на столе и 

окружающем пространстве по отношению друг к другу и к себе, 

определять их местоположение относительно себя и друг к друга. 

    

Учить понимать значение слов в, на, здесь, там, рядом и 

использовать их в речи при нахождении предметов и определении 

их  местоположения. 

    

Учить понимать и употреблять в речи слова в середине, первый, 

последний, впереди, сзади, правое, левое. Познакомить с понятиями 

внутри, снаружи. 

    

Учить понимать и употреблять в речи слова следующий, в начале, в 

конце, в середине, между, до, после, сначала, потом, слева-справа 

от..., ближе к..., дальше от..., за, перед. 

    

Учить ориентироваться на листе бумаги, используя     
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пространственные понятия.  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

    

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

    

Представления о времени      

Учить различать и называть противоположные по признакам части 

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

    

Учить различать все части суток и времена года, знать их 

последовательность. 

    

Учить последовательно называть дни недели, части суток и времена 

года с разных точек отсчёта. 

    

Формировать  понятия сегодня, завтра, вчера, раньше, позже.     

Учить последовательно называть месяцы года.     

Формировать чувство длительности времени при выполнении 

конкретной работы: долго рисовал, быстро слепил, опоздал, не 

успел и т.д. 

    

Графические умения      

Учить проводить на клетчатой бумаге горизонтальные и  

вертикальные линии, обводить по шаблону и трафарету, по точкам. 

    

Учить проводить на клетчатой бумаге наклонные линии; обводить 

заданное количество клеток; рисовать геометрические фигуры и 

несложные по форме предметы; штриховать; рисовать по клеткам.  

    

Учить выполненять графические диктанты.     

 

Раздел «Приобщение к социокультурным ценностям» включает: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме. 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Вещи      

Игрушки     

Ввести в речь обобщающее понятие «игрушки». Знакомить с их 

назначением (машина – катать, кубики – строить, барабан – 

стучать). Учить соотносить реальную игрушку с ее изображением на 

картинке. Обращать внимание на материал, из которого 

изготовлены игрушки (дерево, резина, пластмасса).  

    

Дать представление о разновидности игрушек (музыкальные, 

строительные, спортивные, мягкие и т.д.). Учить различать игрушки 

по сенсорным признакам. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

    

Школьные принадлежности     
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Дать понятие школа и школьные принадлежности, познакомить с их 

назначением. Учить отличать школьные принадлежности от других 

предметов. Воспитывать бережное отношение к вещам.   

    

Посуда      

Ввести обобщающее понятие посуда. Знакомить с предметами из 

столовой (тарелка, кружка, ложка, вилка) и кухонной посуды 

(кастрюля, чайник). Учить пользоваться игрушечной посудой в 

соответствии с ее назначением. 

    

Знакомить с предметами из столовой (блюдце, стакан) и кухонной 

посуды (сковородка, терка, разделочная доска, нож, половник). 

Учить различать столовую и кухонную посуду. Знакомить с частями 

посуды: носик, донышко, ручка, крышка, стенки. Учить различать 

посуду по сенсорным признакам.   

    

Дать понятие чайная посуда, столовые приборы. Знакомить   с 

чайной посудой (чашка, сахарница, молочник, конфетница, 

заварочный чайник). Познакомить с фарфоровой посудой. 

Расширить представление о кухонной посуде (дуршлаг, миска, 

ведро).  Учить классифицировать посуду по назначению и 

материалам 

    

Расширить представления о столовой (селедочница, сухарница, 

салатник, солонка, хлебница, масленка). Дать понятие о бытовой 

технике. Познакомить с мясорубкой, соковыжималкой, миксером, 

пароварка; правилами безопасного обращения с ними. 

Систематизировать знания детей о посуде. 

    

Мебель     

Дать понятие мебель. Познакомить с диваном, кроватью, столом, 

стулом, шкафом; их назначением. Дать представление о том, что 

мебель изготавливается из дерева. 

    

Познакомить с креслом, полкой, табуретом, тумба, столом 

кухонным, обеденным, письменным. Знакомить с частями мебели 

(спинка, сиденье, ножки, крышка, дверь, ручка), материалами, из 

которых они изготовлены. 

    

Познакомить со шкафом для одежды, посудным и книжным 

шкафом, комодом, журнальным и компьютерным столом. 

Расширять представления о частях мебели (подлокотники, ящики, 

полки), материалах для их изготовления. Дать понятие мягкая 

мебель. Познакомить с правилами бережного обращения с мебелью 

и способами ухода за ней. 

    

Систематизировать знания детей о мебели. Дать представления об  

электроприборах: холодильнике, телевизоре, плите, микроволновой 

печи, стиральной машине, пылесосе, утюге, фене; познакомить с 

правилами безопасного обращения с ними. Учить классифицировать 

мебель по назначению (кухонная, спальная и т.д.). Учить отличать 

бытовую технику от мебели. 

    

Одежда, головные уборы      

Дать понятие одежда.  Учить узнавать и называть предметы одежды: 

носки, майку, плавки, колготки, рубашку, шорты, платье, штаны, 

шапку, панамку, шарф, рукавицы (варежки), куртку. Познакомить с 

поясом, застежкой (пуговица, молния или замок). 

    

Познакомить с  гольфами, кофтой, брюками, юбкой, футболкой, 

кепкой, косынкой, пальто. Учить различать одежду  для мальчиков и 
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девочек и называть ее. Дать понятие головные уборы.  Познакомить 

с сезонной одеждой. Учить группировать одежду и головные уборы 

по принадлежности к полу, по сезонам. Познакомить с деталями 

одежды: карманом, воротником, рукавом. Дать представление о том, 

что одежда шьется из ткани. Обращать внимание на различную 

расцветку и рисунок ткани. Учить бережно относиться к своей 

одежде. 

Познакомить с джинсами, шубой, плащом, ветровкой, 

комбинезоном, свитером, беретом, шляпой. Познакомить с деталями 

одежды (манжеты, рюши) и головных уборов (козырек, поля, ушки, 

помпон). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы: одежда  и  головные уборы,  мужская, женская и  детская, 

зимняя, летняя и осенне-весенняя.  Познакомить детей с разными 

видами ткани: хлопчатобумажной, шерстяной, меховой. Учить 

ухаживать за своей одеждой: аккуратно складывать, чистить. 

    

Познакомить с сарафаном, блузкой, жилетом, пиджаком. Дать 

понятие костюм, учить его составлять из разных предметов одежды. 

Учить выделять спортивную, домашнюю, повседневную, 

праздничную одежду. Учить объяснять различия между сезонной 

одеждой и головными уборами, с чем связаны эти различия, и 

почему одежду и головные уборы изготовливают из разных 

материалов. 

    

Обувь      

Учить различать и называть ботинки, туфли, сандали, сапоги. 

Познакомить с деталями обуви: шнурками, замками, липучками. 

    

Дать  понятие обувь. Познакомить с предметами обуви: тапками, 

чешками, валенками. Дать понятие о том, что обувь изготавливается 

из кожи, ткани, резины. Познакомить с деталями обуви: подошвой, 

каблуком. Дать представление о сезонной обуви.  Учить 

группировать обувь по сезону, для мальчиков и девочек, отличать от 

одежды. 

    

Познакомить со спортивной обувью (кроссовки, кеды) и деталями 

обуви (язык, голенище, пряжка). Учить группировать и 

классифицировать предметы обуви: зимняя, летняя и осенне-

весенняя; мужская, женская и детская; выделять спортивную и  

домашнюю.  Учить ухаживать за обувью. 

    

Систематизированть знания об обуви. Учить группировать обувь по 

различным признакам, объяснять свой выбор. Учить объяснять 

выбор определенного материала для изготовления обуви. 

    

Инструменты     

Познакомить с инструментами шофера (отвертка, ключ, кусачки, 

насос). 

    

Познакомить инструментами швеи (машинка, игла, наперсток, 

нитки, ножницы), сапожника (молоток, шило). Учить подбирать 

инструменты для работы людей знакомых профессий. 

    

Познакомить со строительными инструментами (молоток, топор, 

пила, рубанок, дрель, шуруповерт, кисть, стеклорез, плоскогубцы, 

мастерок).  

    

Продукты     

Дать понятие продукты питания. Познакомить детей с тем, что 

продукты покупают в магазине, готовят из них блюда (каша, суп, 
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пюре, макароны, котлета, компот, чай и т.д). 

Знакомить с продуктами питания и их приготовлением. Учить 

различать и называть мясные (котлеты, сосиск, колбаса), мучные 

(булочки, хлеб, печенье, пряники, пирожки) и молочные (творог, 

сметана, масло, сыр, кефир, йогурт, мороженое) продукты на 

муляжах, соотносить их с изображением на картинке.  

    

Закрепить представления о продуктах (названия, назначение, 

приобретение). Знакомить с блюдами из рыбы (уха, котлета, 

запеканка и т.д). Познакомить с фруктовыми и овощными блюдами 

и приготовлением  некоторых из них: супа, компота. Учить 

классифицировать продукты: мясные, рыбные, мучные, молочные, 

овощи, фрукты. Дать представление о полезных для здоровья 

человека продуктах.  

    

Обобщить знания о продуктах. Знакомить со способами их хранения 

и приготовления. Дать представление о крупах. Знакомить с 

приготовлением  некоторых блюд: каши, салата. Познакомить с 

содержащимися в продуктах белками, жирами и углеводами, их 

ролью для здоровья человека. 

    

Транспорт     

Учить определять виды транспорта: наземный, водный, воздушный.     

Учить различать  и называть виды транспорта.     

Наземный транспорт     

Познакомить с легковой и грузовой машинами; их частями (кабина, 

кузов, колеса, руль). Учить различать легковую и грузовую машины. 

    

Дать понятие наземный транспорт. Познакомить с автобусом, 

трамваем, такси, мотоциклом, велосипедом, машиной скорой 

помощи, полицейской и пожарной машинами. Учить различать  

легковой, грузовой и пассажирский транспорт. Отметить 

характерные  отличительные признаки грузового и пассажирского 

транспорта. 

    

Познакомить с поездом, троллейбусом, трактором, самосвалом, 

почтовым фургоном, молоковозом, бензовозом, мусоровозом, 

лесовозом; учить различать  и называть его, сравнивать похожие 

виды трвнспорта (автобус, трамвай, троллейбус). Расширить 

представления о частях машины (мотор, багажник, бензобак, фары, 

салон). Дать представление о железнодорожном и специальном 

транспорте. Учить группировать и классифицировать транспорт. 

    

Познакомить с экскаватором, бульдозером, подьемным краном,  

бетономешалкой, снегоуборочной машиной, поливальной машиной, 

автоподъемником, комбайном. Учить выделять в специальном 

транспорте строительную и сельскохозяйственную технику. 

Познакомить с подземным транспортом – метро. Дать 

представление о городском и междугороднем транспорте. 

Систематизировать знания детей о наземном транспорте. 

    

Водный транспорт     

Познакомить с корабликом, учить узнавать и называть его.     

Познакомить с лодкой, катером, кораблем; учить различать и 

называть их. Ввести понятие «водный транспорт». Учить различать 

водный и наземный транспорт. 

    

Познакомить с плотом и парусником. Дать представление о  частях 

водного транспорта: нос, борт, палуба, мачта, парус, каюта. 
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Познакомить с материалами, из которых делают водный транспорт 

(дерево, резина, металл). 

Познакомить с теплоходом, пароходом, ледоколом, подводной 

лодкой. Учить различать пассажирский, грузовой, специальный, в 

том числе военный водный транспорт. 

    

Воздушный транспорт. Космос     

Познакомить с самолетом и его частями (нос, кабина, крылья, окна, 

хвост). Учить отличать самолет от других видов транспорта. 

    

Ввести понятие «воздушный транспорт». Познакомить с 

вертолетом, его частями (кабина, хвост, винт, пропеллер). Учить 

сравнивать вертолет и самолет. Рассказать о назначении воздушного 

транспорта - перевозить людей и грузы. 

    

Познакомить с ракетой. Расширить представления о самолете 

(шасси, иллюминаторы, трап). Учить различать пассажирский, 

грузовой, специальный, в том числе военный воздушный транспорт. 

    

Дать понятие космос. Познакомить с историей развития 

космонавтики. Дать представление о воздушном шаре, дирижабле, 

дельтоплане. Ввести понятия изобретатель, космонавт. Познакомить 

с первым космонавтом Ю.А.Гагариным. Рассказать о планетах 

Солнечной системы. 

    

Моя Родина     

Жилье      

Дать представления о доме  как месте, где живут люди. Знакомить с 

названиями частей дома (стены, крыша, окна, двери, лесенка, 

труба), строительным материалом (дерево, камень), высокими и 

низкими домами.  

    

Формировать представления о городском (многоэтажный, 

каменный, много квартир и семей) и деревенском (одноэтажный, 

деревянный, для одной семьи) доме. Расширять представления о 

частях дома (фундамент, перекрытия – потолок и пол, балкон). 

Учить назыать все части дома. Знакомить с названиями помещений 

в квартире: прихожей, гостиной, спальней, детской, ванной, 

туалетом. 

    

Дать представления о благоустройстве деревенского и городского 

дома: водоснабжении, отоплении, освещении. 

    

Познакомить с историей возникновения жилища человека. 

Знакомить с различными видами жилища человека: дом с печью и 

погребом - изба, дом из снега - иглу, дом из веток, покрытых 

оленьими шкурами - чум, деревянный круглый дом, покрытый 

войлоком - юрта. 

    

Город, улица     

Рассказать, что дети живут в городе Ангарске, в нем много домов, 

они высокие, в них живет много людей, по улице ездят разные 

машины и ходят люди, на улице есть светофор, который разрешает 

двигаться машинам и пешеходам. 

    

Познакомить с названием города - Ангарск. Рассказывать и 

показать, что в городе много улиц, застроенных с двух сторон 

домами и зданиями, в середине улицы есть дорога - проезжая часть 

для машин и пешеходные дороги - тротуары для людей, для 

безопасности люди переходят проезжую часть по переходу - зебре,  

смотрят на сигналы светофора.  
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Знакомить с родным городом: главной площадью Ленина, улицей 

Чайковского, на которой находятся детский сад и общественными 

зданиями на ней (магазин, почта, аптека, школа, кинотеатр), 

правилами поведения в общественных местах. Учить сравнивать 

город с деревней: дома многоэтажные и одноэтажные, каменные и 

деревянные, отопление, водоснабжение. Дать представление об 

адресе, в котором указывается улица (микрорайон, квартал), номер 

дома и квартиры.  

    

Дать понятие ангарчане. Знакомить с достопримечательностями 

города Ангарска через просмотр фотографий. Посетить культурные 

места города - парк Строителей, музей часов, библиотеку имени 

А.Гайдара, рассказать об их значении для ангарчан. 

    

Край, область     

Развивать интерес к родному краю. Рассказать о реке Ангара  и 

Китой. Познакомить с озером Байкал, его флорой (сибирская сосна - 

кедр) и фауной (нерпа, омуль, хариус, осетр, щука). Дать 

представление о коренном населении Байкала - бурятах, 

особенностях их национальной одежды. 

    

Рассказать, что дети живут в Ирукской области. Познакомить с 

областным центром – Иркутском, рекой Иркут. Знакомить с 

названиями городов области, их отличительными особенностями 

(Усолье - Сибирское дает нам соль, Черемхово дает уголь для 

отопления зданий).  

    

Рассказать об уникальности озера. Расширять представления об 

обитателях Байкала: соболе, голомянке. Воспитывать желание 

охранять природу Байкала. Рассказать о жизни бурят, их занятиях, 

жилище. 

    

Страна     

Дать представление о стране, в которой мы живем, о Москве как о 

главном городе, показать достопримечательности столицы. 

Познакомить с символами Российского государства. 

    

Познакомить с картой России. Показать на ней столицу. Дать 

понятие «правительство», «президент». 

    

Праздники     

Новый год     

Формировать элементарные представления о новогоднем празднике. 

Знакомить с атрибутами новогоднего праздника. Дать понятие 

«елка-дерево», «елочные игрушки». Знакомить с елкой (есть один 

ствол, много веток и много иголок) и свойствами ее иголок (острые, 

колючие). Верхушка у елки украшается звездой, огнями, верхние и 

нижние ветви - елочными игрушками. Рассматривать елочные 

игрушки.  

    

Расширять знания  о Новогоднем празднике, о елке. Елка - это 

дерево, растет в лесу, в Новогодний праздник украшается 

новогодними игрушками, гирляндами, мишурой. Вокруг елки дети и 

взрослые водят хороводы, читают стихи Деду Морозу и Снегурочке, 

танцуют. 

    

Закрепить знания об атрибутах новогоднего праздника: украшают 

елку, шьют карнавальные костюмы, готовят и дарят подарки, 

подарки, учат стихи и песни, ждут Деда Мороза и Снегурочку, на 

празднике водят хороводы, поют песни, танцуют. 
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Учить совместно со взрослыми готовиться к встрече нового года: 

украшать елочку в группе, изготовливать украшения, флажки, 

гирлянды, наряжать группу, готовить подарки для родных и 

знакомых, поздравлять старших. Рассматривать игрушки, 

сравнивать их по сенсорным признакам. Рассказывать о городской 

елке, катании на горках. Обсуждать различные новогодние ситуации 

с детьми, соблюдение мер безопасности. 

    

Дать понятие о Рождестве. Познакомить с традицией русского 

народа - колядками.  

    

23 февраля     

Формировать элементарные представления о празднике 23 февраля - 

празднике  дедушек, пап и мальчиков; об армии. Рассказывать детям 

о том, что дедушки и папы служили в армии, защищали нас от 

врагов. В армии есть самолеты, танки, разные машины. 

    

Дать первоначальное представление об армии, родах войск, 

значении армии. Рассказывать о том, что в армии служат летчики 

(летают на самолетах), танкисты (водят танки, стреляют из пушек), 

солдаты (пехотинцы - стреляют из ракеты, автоматов) и моряки 

(плавают на корабле); армия защищает страну от врагов; в ней 

служат мужчины и 23 февраля отмечают день Защитника Отечества, 

в этот день поздравляют всех, кто служил и служит в армии. 

    

Расширять представления о Российской армии. Познакомить с 

родами войск и военными профессиями: в морском флоте - моряки, 

в военно-воздушных войсках - летчики, в ракетных - ракетчики, в 

пограничных - пограничники и т.д. Сообщить детям, кто может 

стать защитником Родины. Рассказывать о трудной и почетной 

обязанности защищать Родину. 

    

Углублять знания о Российской армии. Познакомить с десантными 

войсками и моряками-подводниками. Продолжить знакомство с 

родами войск (сухопутные, десантные войска, войска связи), 

военно-морскими профессиями (артиллерист, моряк-подводник, 

связист или радист). Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, стремление им стать.  

    

8 марта     

Рассказывать о маме: мама красивая, заботливая, добрая, любит 

своих детей; мама работает на работе; у мам бывают разные 

профессии. Рассказать о роли мамы и бабушки в семье.  

    

Развивать у детей доброе отношение и любовь к маме и бабушке; 

учить называть их имя и отчество, профессию, чем занимаются дома 

и на работе; объяснять, почему все любят своих мам и бабушек, 

какие у них мамы и бабушки. Дать представление о том, чо первый 

праздник весной - 8 марта, праздник всех женщин, этот день дети 

поздравляют своих мам и бабушек, готовят им подарки. 

    

Закрепить представление о празднике 8 марта - празднике всех 

женщин, мам, бабушек. Расширять представления о женских 

профессиях. Учить детей рассказывать о своей маме, выражать 

любовь к ней. Подуждать детскую инициативу к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, сестрам. 

    

Дать представление о празднике 8 марта как международном 

женском дне, о том, что этот праздник отмечают женщины всего 

мира. Учить детей рассказывать о том, какие подарки готовят своим 

мамам и бабушкам и почему. 
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День Победы     

Закрепить представления о праздничном городе, об улицах города, 

дать понятие о площади, параде, оркестре, ветеране. Рассматривать 

картинки, фотографии, слушать видеозаписи. Беседовать о том, 

почему  город украшен флагами, цветами; о предстоящем параде на 

площади, где будут маршировать солдаты в честь ветеранов, 

поздравлении цветами старых людей с орденами и медалями, 

салюте из разноцветных огней в честь победы. 

    

Дать представление о важном государственном празднике - Дне 

Победы. Рассказать о том, почему наша страна отмечает День 

Победы. Смотреть мультипликационные и доступные 

документальные фильмы о войне. Воспитывать чувство гордости за 

свою страну, уважение к тем, кто защищал Родину от врага. 

    

Расширять представление о праздновании Дня Победы. 

Воспитывать чувство благодарности к тем, кто защищал Родину. 

Учить детей расспрашивать родителей о родственниках - 

участниках ВОВ. Посетить с детьми городской музей Победы. 

    

 

 

Раздел  «Ознакомление с миром природы» включает: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений, понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА     

Сезонные изменения  природе и труде     

Погода      

Учить детей в соответствии с возрастом наблюдать за сезонными 

изменениями в природе, различать и называть состояние погоды: 

температурные изменения (холодно, тепло, прохладно, жарко), 

облачность (пасмурно, ясно, солнечно), силу ветра (холодный, 

тёплый, сильный, слабый), осадки и их состояние (дождь - идёт, 

льёт, моросит; снег – идёт, кружит, сыплет, падает хлопьями, метёт; 

рыхлый, сыпучий, липкий). 

    

Времена года     

Развивать умение замечать изменения в природе в зависимости от 

времени года. 

    

Формировать умение устанавливать связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало - исчезли насекомые; отцвели цветы 

и т.д.). 

    

Осень     

Дать  представления об осени и её признаках: становится холоднее, 

идет холодный дождь, листья изменяют окраску и опадают, птицы 

улетают в теплые края, люди надевают теплые вещи, плащи, 

резиновые сапоги, пользуются зонтом, убирают опавшие листья.  

    



 125 

Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе и 

жизни людей в первой половине осени: похолодало, на улице ранние 

заморозки, осадки, ветер, листопад, птицы собираются в стаи, 

готовятся к отлету на теплые края, созревают плоды и корнеплоды, 

люди убирают урожай.  

    

Дать представления об изменениях в природе и жизни людей ранней 

осенью: становится все холоднее; небо серое, закрыто облаками или 

тяжелыми тучами, часто идут дожди; желтеют листья на березах, 

отцветают цветы, увядает трава; птицы собираются стаями, 

готовятся к отлету, исчезают насекомые; люди собирают урожай 

овощей и фруктов, делают заготовки запасов на зиму. Познакомить с 

названием первого осеннего месяца. 

    

Дать представление о золотой осени и её признаках: листья на 

деревьях желтеют, краснеют, буреют; прохладно, идут холодные мо-

росящие дожди, редко бывают ясные дни, но на неделю-полторы 

становится тепло и солнечно, эта пора в народе называется «Бабье 

лето»; наблюдаются заморозки, выпадает первый снег и тает; 

животные заготавливают запасы и готовят жилища к зиме. 

Познакомить с названием второго осеннего месяца.  

    

Дать понятие о поздней осени (предзимье) и её признаках: небо 

закрыто темными тучами, дуют холодные сильные ветры, лужи 

замерзают, выпадает снег; изменяется продолжительность дня (день 

становится короче - солнце позднее всходит и раньше заходит); 

заканчивается листопад, зелёными остаются хвойные деревья. 

Познакомить с названием третьего осеннего месяца. 

    

Закрепить представления об осенних периодах, названиях месяцев, 

их особенностях. Учить сопоставлять природные изменения летом и 

осенью, по периодам осени, используя календари природы, личный 

опыт, наблюдения.  

    

Зима     

Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы: холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду. 

Познакомить со свойствами снега и льда. 

    

Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи, отмечая характерные признаки каждого. 

Уточнять названия зимней одежды. Знакомить детей с изменениями 

в поведении птиц зимой. Побуждать детей рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. Расширять представления о том, что в мороз 

вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении 

тают. 

    

Дать понятие о зиме и её признаках: небо  серое, сильные морозы, 

дует холодный ветер, часто бывают метели, много снега; птицы 

(синицы и снегири) прилетели к жилью человека - им трудно до-

бывать корм в лесу. Расширять знания о зимней одежде людей.  

Познакомить с трудом людей в зимнее время: в городах люди 

убирают с улиц снег с помощью снегоуборочной машины, снег у 

домов расчищают лопатами и метлами. Познакомить с названиями 

зимних месяцев. 

    

Закрепить названия зимних месяцев и их последовательность. 

Продолжать знакомство с сезонными изменениями в природе. Учить 

сравнивать осень и зиму. Расширить представления о признаках 
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зимы: встают реки - образовался лед; дует ветер со снегом (поземка, 

метель, вьюга); лежит уже плотным слоем, если днем ярко светит 

солнце и снег подтаивает, а ночью ударит мороз - верхний слой 

снега обледеневает, покрывается настом. 

Весна     

Знакомить с характерными особенностями природы в начале весны: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, запели птицы.  

    

Знакомить с характерными особенностями природы в середине 

весны: стало пригревать солнышко, потеплело, растаял снег, 

появилась травка; люди заменили теплую одежду на облегченную. 

    

Знакомить с характерными особенностями природы в конце весны: 

стало тепло, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

расцвели одуванчики, появляются насекомые.  

    

Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе в 

начале весны: солнышко стало пригревать, появились сосульки, 

лужи, поют птицы.  

    

Учить видеть изменения в природе в середине весны: небо голубое, 

стало теплее, высохли лужи, на открытых местах появилась трава, 

распустились подснежники. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Люди заменили зимнюю одежду на весеннюю. 

    

Учить наблюдать за изменениями в природе в конце весны: повсюду 

появилась травка, набухли почки на деревьях, распустились первые 

листочки, проснулись насекомые. Формировать представления о 

работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.  

    

Дать понятие о ранней весне и её признаках: солнышко пригревает 

все сильнее дни стали длиннее, погода - теплее, снег становится 

рыхлым, потемнел и тает на асфальтированных дорогах, вокруг 

деревьев и на пригорках образовались проталины, с крыш свисают 

сосульки, звенит капель; прилетают первые перелетные птицы - 

грачи. Познакомить с названием первого месяца весны. 

    

Дать понятие - середина весны. Познакомить с ее признаками: 

становится все теплее, земля освободилась от снега; цветут 

подснежники, на солнечных местах виднеется молодая зеленая 

травка, на деревьях набухают почки; люди надели демисезонную 

одежду. Познакомить с названием второго месяца весны. 

    

Обобщить знания детей о весне и признаках поздней весны: цветут 

деревья, на них появляются листья; оживают насекомые; цветут 

мать-и-мачеха и одуванчики; возвращаются перелетные птицы и 

вьют гнезда. Рассказывать о бережном отношении к природе: не 

рвать первые цветы, не разорять птичьи гнезда, не разводить костры, 

не мусорить. Познакомить с названием третьего месяца весны. 

    

Закрепить название весенних месяцев и признаки ранней весны: 

потепление, день длиннее, солнце светит ярче и пригревает; звенит 

капель; первые проталины. Пробуждается живая природа: 

просыпаются животные, возвращаются первые птицы. 

    

Обобщить знания детей о характерных признаках середины весны. 

Познакомить с весенними проявлениями природы: ледоход, разлив 

рек (половодье). 

    

Заучить название весенних месяцев, их последовательность. 

Сравнивать признаки неживой и живой природы ранней и поздней 

весны.  
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Лето      

Дать представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце; цветут растения,  созревают многие фрукты, овощи и ягоды, 

появляются грибы; птицы заботятся о птенцах; люди загорают и 

купаются. 

    

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара; созревают фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши; люди 

легко одеты, загорают, купаются. 

    

Закрепить признаки лета: солнечно, жарко, идут теплые дожди с 

грозами; много цветущих растений, птиц и насекомых. Расширить 

представления о труде людей, летнем отдыхе в деревне, на даче, у 

водоемов. Познакомить детей с названиями летних месяцев. 

    

Закрепить изменения в неживой природе, растительном и животном 

мире летом.  

    

Богатства земли     

Познакомить с песком, землей, камнями  и их свойствами.     

Познакомить с полезным ископаемым - известняком (мел), его 

применением в жизни людей. 

    

Познакомить с полезными ископаемыми: каменной солью, слюдой, 

ее применением в жизни людей.  

    

Познакомить с полезными ископаемыми: каменный уголь, мрамор; 

их применением в жизни людей. 

    

ЖИВАЯ ПРИРОДА     

Человек     

Части тела     

Уточнить название частей тела человека: головы, рук, ног, живота, 

спины, глаз, ушей, носа, рта. Познакомить с их функциями: видеть, 

слышать, дышать, говорить, есть, брать, ходить. Учить находить 

изученные части тела на себе, кукле, картине. 

    

Познакомить с частями тела: грудью, боками, коленями, шеей, лбом, 

щеками, бровями, губами; их функциями. Рассказывать о правилах 

ухода за телом. 

    

Дать представление о новых частях тела: туловище, грудной клетке, 

плечах, локтях, подбородке, затылке; их функциях. Познакомить с 

названиями пальцев. Расширять представление о правилах ухода за 

телом. 

    

Дать новые понятия: верхние и нижние конечности, кисти, стопы. 

Закрепить имеющиеся знания о частях тела, их функциях, способах 

ухода и бережного отношения к здоровью человека. 

    

Семья      

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

    

Дать представления о родственных отношениях: мама, папа, сын, 

дочь, брат, сестра, дедушка, бабушка. Дифференцировать понятие 

«мужчина» и «женщина», их роли в семье. Учить называть имена 

родных, свою фамилию, возраст, пол. 

    

Расширять представления о родственных отношениях (внук, внучка, 

тетя, дядя). Учить давать свое полное имя и имена, отчества папы и 

мамы.  Уточнить понятия: семья, родня. Учить рассказывать о своей 

семье, её составе, работе, учебе и обязанностях членов семьи. Дать 
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понятия «старше - младше». 

Учить составлять генеалогическое древо семьи. Учить детей 

называть свое имя и отчество, свой день рождения, и называть имена 

и отчества взрослых членов семьи, интересоваться их трудом на 

производстве и дома.   

    

Профессии     

Познакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, 

воспитатель, повар, шофер). Расширять и обогащать представления 

об орудиях труда и трудовых действиях. 

    

Расширять представления детей о знакомых профессиях. 

Познакомить с профессией  продавца, парикмахера, строителя, 

водителя, пилота, орудиями их труда и трудовыми действиями; 

познакомить с военными специальностями (солдат, танкист, летчик, 

капитан, моряк) 

    

Познакомить с профессией полицейского, пожарного, летчика, 

портного (швеи), сапожника; военными специальностями 

(пограничник, ракетчик). Расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Обзорно познакомить с трудом людей 

творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). Воспитывать уважение к труду, людям 

разных профессий. 

    

Познакомить с профессиями людей, занятых на строительстве 

(архитектор, крановщик, экскаваторщик, каменщик, маляр, плотник, 

стекольщик, кровельщик, электрик, сантехник), сельском хозяйстве 

(агроном, хлебороб, комбайнер, тракторист, мельник), с 

профессиями работников, транспорта и связи (машинист, проводник, 

стюардесса, диспетчер, кок), военными специальностями 

(артиллерист, десантник, радист). Продолжать углублять 

представления детей о школе, познакомить с профессией учителя. 

Обзорно познакомить с трудом людей творческих профессий: 

актером певцом, танцором, балериной. Воспитывать уважение к 

труду сельских жителей  и людей разных профессий. 

    

Спорт, спортивный инвентарь     

Дать понятия физкультура и спорт, беседовать о пользе занятий 

физкультурой и спортом. 

    

Познакомить с зимними и летними видами спорта, спортсменами 

спортивным инвентарем: лыжный - лыжник – лыжи, палки, санный - 

саночник - санки, фигурное катание - фигурист - коньки, хоккей – 

хоккеист - коньки, футбол – футболист - мяч, плавание – пловец, 

гимнастика - гимнаст.  

    

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения: символика, олимпийские игры, лучшие спортсмены 

современности. Познакомить с зимними и  летними видами спорта и 

спортсменами: горнолыжный - горнолыжник - лыжи, сноубординг - 

сноубордист - сноуборд, конькобежный – конькобежец - коньки, 

баскетбол – баскетболист - мяч, теннис - теннисист - мяч, ракетка, 

велоспорт – велосипедист - велосипед, легкая атлетика (бег)- 

легкоатлет, тяжелая атлетика - штангист - штанга. 

    

Растительный мир      
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Знакомить с растительным миром: деревья, цветущие травянистые и 

комнатные растения. Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля и вода. Дать представление о частях 

растения: листья, ветки. Знакомить с элементарным способом ухода 

за растениями - поливом. 

    

Познакомить с понятиями лес, сад, огород. Расширить 

представления о том, что для роста растений нужны воздух, свет и 

тепло. Расширять представления о частях растений: корень, ствол 

(стебель), цветок. Познакомить со способами ухода за растениями -

рыхление, очищение листьев от пыли. 

    

Познакомить с понятиями «луг», «поле». Расширять представление о 

растительном мире: знакомить с растениями различных 

климатических зон. Познакомить с кустарником, учить сравнивать 

его с деревом. Расширять представления о частях растений: бутон, 

почка, плод. Познакомить со способами ухода за растениями: 

удаление засохших листьев, подвязывание. 

    

Расширять и уточнять представления детей о растениях леса, луга, 

сада. Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Дать представление о том, что 

растения относятся к живой природе (растут, питаются, дышат, 

размножаются). Расширять представления о частях растений: семена. 

Познакомить со способами ухода за растениями -подкормка, 

побелка. 

    

Овощи      

Рассказывать о том, что летом созревают многие овощи. Уточнить 

представления и познакомить с овощами: огурцом, помидором, 

морковью, луком, картофелем, капустой; развивать умение отличать 

и называть по внешнему виду, учить сравнивать два овоща 

контрастных по цвету, форме и величине. Дать представление о том, 

что овощи растут на грядке в огороде. 

    

Познакомить с овощами: свеклой, репой, кабачком, чесноком. Уметь 

выделять и называть овощ из ряда знакомых овощей по признакам.  

Дать представление о появлении овощей на столе: поле - сбор 

урожая - магазин. 

    

Познакомить с овощами: перцем, редисом, горохом, тыквой, 

баклажаном. Дать представление о труде колхозника. 

Систематизировать знания об овощах: цвете, форме и величине; 

месте произрастания (парник, теплица), способах приготовления и 

хранения. 

    

Дать понятие о том, что овощи как растения относятся к живой 

природе. Дать представление о том, что в пищу употребляются 

разные части растений. 

    

Фрукты      

Рассказывать о том, что летом созревают многие фрукты. Уточнить 

представления и познакомить с фруктами: яблоком, апельсином, 

бананом; развивать умение отличать и называть по внешнему виду, 

учить сравнивать два фрукта по цвету, форме и величине. Дать 

представление о том, что фрукты растут на дереве в саду. 

    

Познакомить с фруктами: грушей, сливой, виноградом, лимоном, 

арбузом. Уметь выделять и называть фрукты из ряда знакомых 

фруктов по признакам.  Дать представление о появлении фруктов на 

столе: сад - сбор урожая - магазин. 
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Познакомить с фруктами: мандарином, вишней, абрикосом, 

персиком, дыней. Дать представление о труде садовода. 

Систематизировать знания о фруктах: цвете, форме, величине, вкусе; 

месте произрастания, способах приготовления и хранения. 

    

Познакомить с фруктами: хурмой, киви, ананасом; их характерными 

признаками, условиями произрастания. Уточнить представление о 

фруктах, произрастающих в нашей местности. Обобщить  знания  о 

фруктах. 

    

Ягоды      

Дать представление о ягодах, о том, что они созревают летом в лесу 

и саду, их употребляют в пищу в свежем виде и в виде компота, 

варенья. 

    

Познакомить с ягодами: малиной и клубникой; учить различать по 

внешнему виду.  Рассказать об  их пользе для здоровья человека.). 

    

Познакомить с ягодами: красной и черной смородиной, черникой; 

учить различать по внешнему виду. Рассказать о содержании 

витаминов, об использовании ягод в лечебных целях.    

    

Познакомить с ягодами: крыжовником, брусникой и клюквой. Дать 

понятие о том, что ягоды относятся к растительному миру. 

    

Деревья, кустарники     

Знакомить с березой и елью; учить их узнавать и называть. Дать 

понятие лист, иголка. Знакомить с правилами поведения в природе: 

не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев и др. 

    

Познакомить с сосной, рябиной; учить их узнавать и называть.  

Учить сравнивать листья по форме, соотносить их с деревом. 

    

Познакомить с кленом и сиренью; учить их узнавать по внешнему 

виду, листьям и называть.   Дать понятие хвойные и лиственные 

деревья. Учить сравнивать между собой хвойные и лиственные 

деревья по коре, листьям и плодам. Дать представление о роли 

деревьев в живой природе. 

    

Познакомить с тополем, осиной, черемухой. Обобщить 

представления о деревьях и кустарниках Сибири, их значении для 

окружающего мира (очищение воздуха, строительный материал и 

др.) Дать представление о размножении деревьев семенами. Учить 

беречь и охранять леса.  

    

Цветы, травы     

Познакомить с цветущим травянистым растением – одуванчиком, 

внешним видом цветка и его изменением. Знакомить с правилами 

поведения в природе и на участке: не топтать и не рвать без 

надобности. 

    

Познакомить с цветущими травянистыми растениями: ромашкой, 

колокольчиком; учить их узнавать и называть. Дать понятие - 

клумба. Знакомить детей с цветами, растущими на участке. Учить 

ухаживать за клумбой. 

    

Дать представление о дикорастущих и культурных травянистых 

растениях и цветах. Познакомить с розой, лилией, тюльпаном, 

маком, жарком, ландышем; учить  их узнавать и называть. 

    

Познакомить с гвоздикой, астрой, гладиолусом. Формировать 

умение рассказывать о внешних отличительных признаках при 

сравнении двух растений или их частей. Знакомить с лекарствен-

ными растениями: подорожником, крапивой и др. 
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Комнатные растения     

Познакомить с комнатными растениями: фикусом, геранью. Учить 

детей рассматривать и сравнивать два растения с выделением общих 

и отличительных признаков. Знакомить со способами ухода за ними. 

    

Познакомить с комнатными растениями: бальзамином, фиалкой, 

кактусом.  Формировать у детей первоначальные представления о 

том, что растения - живые организмы. 

    

Познакомить с комнатными растениями: бегонией, сансевьерой 

(щучий хвост, олений язык). Учить узнавать и называть знакомые 

комнатные растения. 

    

Познакомить с комнатными растениями: хлорофитумом и 

традесканцией. Систематизировать представления детей о 

комнатных растениях. Учить пересадке растений. 

    

Грибы     

Познакомить детей с понятием грибы, научить их узнавать.      

Познакомить с грибами: опятами, боровиком, лисичками, 

мухомором. Дать представление о съедобных и ядовитых грибах. 

Учить узнавать и называть съедобные и ядовитые грибы. Дать 

представление о строении гриба. 

    

Познакомить с грибами: маслятами, подберезовиками, поганками; 

правилами сбора, способами переработки и хранения. 

    

Познакомить с грибами: подосиновиками, сыроежками, 

волнушками. Обобщить представление о грибах. 

    

Животный мир      

Насекомые     

Формировать представления детей о насекомых. Познакомить с 

бабочками и жуками (божьей коровкой); учить различать их по 

внешнему виду и называть. 

    

Познакомить с гусеницей, пчелой, комаром и кузнечиком. Учить 

узнавать и называть их. Познакомить со способами передвижения 

насекомых, условиями их существования. Воспитывать бережное 

отношение к насекомым. Знакомить с правилами безопасного 

поведения.  

    

Познакомить с мухой, муравьем и стрекозой. Формировать 

представления о характерных особенностях насекомых: шесть ног, 

брюшко, головка, крылья.  Дать представление о полезных и 

вредных насекомых для человека, о значении насекомых  для живой 

природы (пищевые цепи). 

    

 Познакомить с осой и тараканом. Знакомить с особенностями жизни 

насекомых: муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

- в муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях, тараканы – в жилище 

человека. Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). Дать представления о том, чем 

питаются насекомые. 

    

Рыбы и земноводные     

Познакомить с понятием рыбы, внешним видом, средой обитания. 

Дать представления о частях: голова, спина, брюхо (живот), хвост. 

    

Дать представления об аквариумных рыбках (золотая рыбка, сомик), 

морских (акула) и речных рыбах (щука, окунь), их способе 

передвижения, среде обитания. Расширить представления о строении 

тела рыб: плавники, чешуя. Рассказать о пользе рыб. 
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Познакомить с лягушкой, ее внешним видом, питанием, способом 

передвижения; рассказать о зависимости ее состояния от сезонных 

изменений в природе. 

    

Познакомить с размножением лягушки. Показать пользу лягушки 

для природы через составление пищевой цепи: цапля – лягушка – 

комар. Познакомить с ящерицей, ее строением, защитными 

особенностями. 

    

Дикие птицы      

Дать понятие птица. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок. Познакомить детей с частями тела птиц. Учить проявлять 

элементарную заботу о птицах – кормить их. 

    

Познакомить с птицами города: вороной, голубем, воробьем, дятлом; 

учит различать и называть их. Познакомить с характерными 

внешними особенностями: клюв, крылья, перья, две лапки. 

Рассказать о том, чем питаются птицы. Учить заботиться о птицах 

зимой – подкармливать их. 

    

Учить наблюдать за птицами в парке, лесу. Дать представления о 

зимующих и перелётных птицах: синице, снегире, ласточке, 

кукушке, аисте, скворце: причинах их миграции.  Учить сравнивать 

птиц, по величине, окраске оперения, пению, повадкам. Познакомить 

с размножением птиц: вьют гнезда, откладывают яйца, высиживают 

птенцов, ухаживают за ними. Воспитывать бережное отношение к 

птицам: не кричать в лесу, не подходить к гнездам, не брать яиц и 

птенцов в руки. 

    

Познакомить с птицами: клестом, грачом, соловьем, журавлем, 

лебедем, цаплей. Систематизировать знания о птицах, учить 

классифицировать зимующих и перелётных птиц. 

    

Домашние птицы      

Познакомить с домашними птицами: курицей и цыпленком, 

петухом. Познакомить с внешним видом, повадками птиц: клюют 

зерно, пищат, кукарекают. Знакомить с частями тела птиц и их 

названиями. Рассказать детям о том, что домашние птицы живут 

рядом с человеком, который о них заботится: кормит, поит, лечит, 

строит для них дом. Имитировать крики домашних птиц.  

    

Познакомить с домашними водоплавающими птицами и их 

детенышами: гусем, гусенком, уткой, утенком. Учить сравнивать 

гуся и утку с петухом и курицей: клюв широкий, лапы с 

перепонками. Дать понятие птичий двор. Рассказать о пользе 

домашних птиц для человека. Учить заменять звукоподражания 

глаголами: кукарекают, кудахчут, гогочут, крякают. 

    

Расширять представление детей о домашних птицах: познакомить с 

семьей утки и гуся, особенностями передвижения, проживания, 

содержания. Дать понятие водоплавающие птицы. Учить сравнивать, 

находить сходства и различия между птицами. Расширить 

представления о заботе человека о домашних птицах и их пользе для 

человека. Познакомить с птицефермой (птицефабрикой) и 

профессией птичницы. 

    

Познакомить с семьей индюка, внешним видом птиц, питанием, 

приносимой пользой, издаваемыми звуками  (болобочет). 

Систематизировать знания о домашних птицах, учить 

классифицировать по видам (водоплавающие и неводоплавающие) и  

по семьям. 
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Дикие животные нашего леса (звери)      

Дать представления о диких животных: медведе, лисе, зайце и волке, 

их среде обитания. Познакомить с характерными особенностями 

внешнего вида этих животных, повадками.  

    

Познакомить с дикими животными: белкой, ежом. Уточнить с 

характерные особенности внешнего вида диких животных, дать 

представления об их образе жизни, повадках, питании, жилище. 

Обучать отгадыванию описательных загадок с опорой на 

наглядность.  Ввести понятие дикие животные. Познакомить с 

детенышами, учить узнавать и называть их. 

    

Познакомить с дикими животными: лосем, кабаном и их 

детенышами. Познакомить с характерными особенностями, 

отличающими зверей от других представителей животного мира 

(птиц, рыб, насекомых). Дать представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде (линька, спячка). 

Обучать отгадыванию загадок. Учить различать диких животных по 

контурному изображению, характерным частям тела, повадкам. 

Учить составлять семьи, соотносить с жилищем.  

    

Расширять представления о диких животных, месте обитания (лес, 

тайга), питании, жилище, способах передвижения, знакомить с 

некоторыми формами защиты от врагов. Обучать составлению 

загадок – описаний. Дать представления о «Красной книге» и ее 

значении. Дать понятие заповедник. Познакомить с профессией 

лесничего, рассказывать о деятельности взрослых и детей по охране 

животных. Дать представление о пищевой цепи в природе, учить 

составлять элементарные пищевые цепи. 

    

Домашние животные      

Познакомить с домашними животными: собакой, кошкой, коровой и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить 

с характерными признаками их внешнего вида. 

    

Познакомить с домашними животными: козой, свиньей, лошадью и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания. Уточнять и 

расширять представления о домашних животных, обитающих в 

городской и сельской местности. Рассказать о пользе домашних 

животных. Ввести понятие домашние животные. 

    

Познакомить с домашними животными: овцой, бараном, ягненком.  

Учить составлять семью том, как заботится человек о домашних 

животных. Познакомить с названиями жилища (будка или конура, 

коровник, свинарник, конюшня). Расширять представление о пользе 

животных для человека. 

    

Систематизировать знания о домашних животных. Рассказать о том, 

что лошади пасутся в табуне, овцы - в отарах, коровы – в стадах, 

помогают пасти животных пастушьи собаки. Продолжать знакомить 

с условиями содержания домашних животных в хлеву (сарае). 

Познакомить с профессиями людей, ухаживающих за животными: 

скотники, доярки, конюхи, пастухи. Учить классифицировать диких 

и домашних животных. 

    

Животные юга     

Познакомить детей с животными жарких стран: львом, тигром, 

жирафом, слоном, обезьяной, крокодилом, черепахой; характерным 

внешнем видом, повадками, питанием, местом проживания, 

детенышами. Ввести понятие хищники и травоядные животные. 
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Рассказать об особенностях климата (жаркая погода круглый год, 

засуха), растительности, и связанные с этим особенности внешнего 

вида животных (их строение, защитная окраска). 

Познакомить детей характерным внешнем видом, повадками, 

питанием, местом проживания бегемота, носорога, зебры, верблюда, 

змеи. Знакомить с некоторыми способами защиты отврагов. 

Рассказать о животных, занесенных в «Красную книгу»; 

отрицательном влиянии человека на природу (истребление 

животных). 

    

Животные севера      

Познакомить с дикими животными севера: тюленем, белым 

медведем, северным оленем, пингвином; характерным внешнем 

видом, повадками, питанием, местом проживания, детёнышами. 

Рассказать об особенностях климата (холодная погода круглый год), 

растительности, и связанные с этим особенности их строения 

(подкожный жир, густая шерсть). 

    

Познакомить детей характерным внешним видом, повадками, 

питанием, местом проживания кита, моржа, песца, полярной совой. 

Учить классифицировать животных юга и севера. 

    

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 Формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического. 

 Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога. 

 Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Раздел  «Развитие речи» включает: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи, произношения. 
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 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер, они тесно связаны 

между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря 

 Овладение разнообразным словарным запасом - словами обозначающими предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними.  

 Усвоение слов, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими, 

их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Развитие фонематического слуха (восприятие и различение фонологических средств 

языка). Обеспечение подготовки детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

 Воспитание орфоэпической правильности речи.  

 Овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация). 

 Обучение правильному звукопроизношению, формирование слоговой структуры 

слова.  

Формирование грамматического строя речи 

 Развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

 Развитие связной речи: диалогической или разговорной речи (умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения) и монологической 

речи (умения слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов). 

Развитие мелкой моторики руки 

 Подготовку руки к обучению письму. 

   

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Развитие словаря     

Развивающая речевая среда     

Помогать детям общаться вербальным и невербальным способом со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

    

Развивать инициативную речь с помощью обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения, предоставляя 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 
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Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

    

Помогать, детям выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации. 

    

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять пред-

ставления детей о многообразии окружающего мира. 

    

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

    

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить 

высказывания. 

    

Совершенствовать речь как средство общения.     

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

    

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

    

Приучать детей к самостоятельности суждений.     

Помогать осваивать формы речевого этикета.     

Формирование словаря     

Развивать пассивный словарь из существительных по лексическим 

темам: «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Домашние 

животные». Учить узнавать предметы по назначению и описанию 

(«Покажи то, чем будешь чистить зубки», «Круглый, резиновый, 

скачет»). 

    

Обогащать словарь детей: уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

    

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), цвет, 

форму, размер (большой - маленький) , местоположение (высоко - 

низко, на столе - под столом). 

    

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний 

детей о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях. 

    

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. 

    

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем 

в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

    

Совершенствовать умение детей определять и называть 

обобщающие понятия (мебель, овощи, животные и т. п.). 

    

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном и родительном падеже. 

    

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие     
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профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов. 

    

Расширить объем существительных - названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

    

Расширить понимание значения простых предлогов  и 

активизировать их использование в речи. 

    

Учить группировать предметы по родовидовому признаку и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов. 

    

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. 

    

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий. 

    

Обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными. 

    

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-антонимов. 

    

Познакомить с притяжательными местоимениями, 

определительными  местоимений, указательными наречиями, 

количественными и порядковыми числительными и их 

использование в экспрессивной речи. 

    

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем мире. 

    

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

    

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

    

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

приставочных глаголов. 

    

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с умень-

шительными суффиксами; относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными с ласкательными суффиксами. 

    

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами; сущест-

вительными, образованными от глаголов. 

    

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

    

Воспитание звуковой культуры речи     

Развитие речевого слуха, обучение элементам грамоты     

Учить определять направления звуков в пространстве. Различать и 

узнавать голоса детей и взрослых, звуков окружающей среды в ходе 

дидактических игр "Угадай по голосу", "Кто так кричит?", "Где 

звучит?», "Кто к нам идет?" и др. 

    

Учить различать речевые и неречевые звуки.     

Учить подражать произнесению гласных (А,У,И,О), сочетаний 

гласных (УА, АУ, ИА). 

    

Учить  вслушиваться в звучание согласных (П, Б, М, В, Ф, Т, Д, Н, 

К, Г, Х). 
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Познакомить с гласными и твердыми согласными звуками [а], [о], 

[ы], [у], [и], [т], [п], [н], [м], [к]. Научить выделять при 

утрированном произношении ударные гласные в начале слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять на слух согласные звуки из ряда звуков, слогов, 

слов (в начале и конце слова). 

    

Дать понятия звук, слово. Формировать представление о том, что 

слово состоит из звуков. Познакомить с символическим 

обозначением слова и звука полоской и кружочком. 

    

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков и  обратных 

слогов и слов (ау, уа, иа, ум, он и т.д.). 

    

Учить различать слова близкие по звучанию (дом - ком, мишка - 

шишка, зайка - майка). 

    

Учить делить слово на части практическими способами 

(отстукивание, отхлопывание, прошагивание). 

    

Уточнить представление о знакомых звуках, познакомить с мягкими 

согласными звуками [т'], [п'], [м'], [н'], [к'], согласными звуками [в], 

[в'], [с], [с']. Учить различать твердые и мягкие согласные звуки, 

близкие по произнесению и звучанию звуки  

[м] - [н], [п] - [т], [к] - [т]. 

    

Дать понятия гласный, твердый и мягкий согласный звук. 

Формировать умение различать гласные и согласные звуки. Учить 

чувственно воспринимать признаки гласных и согласных звуков: 

наличие или отсутствие в полости рта преграды на пути 

выдыхаемого воздуха, участие голоса. 

    

Формировать навык вычленения звука из слова при утрированном 

произнесении педагогом; умение называть выделенный звук. Учить 

определять место звука в слове в начале, конце и середине слове.  

    

Познакомить с условными обозначениями гласных, твердых и 

мягких согласных звуков красным, синим и зеленым цветом. 

    

Учить последовательному выделению звуков из слогов и 

односложных слов (ау, ус, но, мак, кит и т.д.), соотносить слоги и 

слова с готовой условно-графической схемой звукового состава 

слова. 

    

Учить подбирать звуки (буквы) к условно – графической схеме, 

сливать их в слоги, слова. 

    

Формировать зрительный образ звука. Дать понятие буква и 

представление о том, чем звук отличается от буквы. 

    

Познакомить с буквами А, У, О, И, Ы, Т, П, Н, М, К, С, В. 

Формировать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурка и мозаики, лепки из пластилина. Познакомить с 

правилами написания печатных букв. 

    

Дать понятие слог. Учить делить слова на слоги путем отстукивания 

или  чувственного восприятия ладонью движения артикуляционного 

аппарата (подбородка), различать на слух односложные, 

двусложные и трехсложные слова, делить слова на слоги. 

    

Познакомить детей с понятием предложение. Дать представление о 

том, что предложение состоит из слов, связанных по смыслу. 

Познакомить с графической схемой предложения. Учить определять 

количество слов в предложении их последовательность, составлять 
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предложение с заданным словом.  

Начать формировать навык осознанного чтения слогов, 

односложных слов с пройденными буквами.  

    

Совершенствовать способность к различению в слове на слух  и при 

артикуляции гласных и согласных звуков. 

    

 

Познакомить со звуками [л] - [л']; [р] - [р']; [г] - [г']; [ш]; [б] - [б'];  

[д] - [д']; [ч]; [ж]; [ф] - [ф']; [ц]; [щ]; [з] - [з']; [х] - [х'] . Учить 

дифференцировать звуки [р] - [л]; [г] - [к]; [с] - [ш]; [б] - [п]; [д] - [т]; 

[ж] - [ш]; [в] - [ф]; [ц] - [ч]; [ш] - [щ]; [ч] - [щ]; [з] - [с]; [с] - [щ]; 

    

Учить соотносить звуки с буквами Л, Т, Р, Г, Ш, Б, Д, Ч, Ж, Ф, В, Ц, 

Щ, 3, X, печатать их.  

    

Учить узнавать знакомые буквы, изображенные с недостающими 

элементами, закрытыми наполовину вертикально или 

горизонтально, «зашумленные» изображения букв; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Формировать умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

    

Формировать навык звуко - буквенного анализа и синтеза 

односложных и двусложных слов (осы, луна, утка, паук, волк, кран, 

краска), их графического обозначения 

    

Отрабатывать навык деления слова на слоги. Обращать внимание на 

количество слогов в слове и количество гласных звуков (красных 

кружков) в условно графической схеме слова. 

    

Учить составлять предложение по заданной схеме.     

Развитие просодической стороны речи     

Обучить элементам правильного речевого дыхания в игровой 

форме. 

    

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

    

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

    

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

    

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

    

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосовой подачи и плавности речи. 

    

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

    

Учить говорить в спокойном темпе.     

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

    

Коррекция произносительной стороны речи     

Познакомить со строением речедвигательного аппарата в игровой 

форме. Обучить простым движениям  речевого аппарата для 

формирования правильной артикуляции гласных. 

    

Развивать произношение гласных и согласных звуков раннего 

онтогенеза в «пропевании» изолированных гласных, в 

звукоподражаниях, в потешках, в пальчиковых играх. 

    

Уточнить артикуляцию и произношение отдельных звуков [а], [о],     
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[и], [у], [ы], [м], [б], [ п], [д], [т], [г], [к], [в] [ф] в игровой форме по 

подражанию. 

Формировать правильное речевое дыхание, длительный ротовой 

выдох. Совершенствовать движения артикуляционного аппарата и 

подготовить к формированию правильной артикуляции звуков всех 

групп, в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики. 

    

Формировать правильный уклад свистящих и шипящих звуков.     

Учить при произношении дифференцировать звуки, отличающиеся 

по артикуляционным и акустическим признакам ([м] - [н], [п] - [т], 

[б] - [д], [к] - [т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

    

Формировать правильно направленную воздушную струю. 

Упражнять   в отработке определенных положений губ, языка, 

мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех 

звуков, так и каждого звука той или иной группы.  

    

Сформировать произношение  группы свистящих и шипящих 

звуков. 

    

Активизировать и совершенствовать движения речевого 

аппарата. 

    

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'],[л], [л'] в 

слогах, словах, предложениях, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

    

Учить сопоставлять парные звуки по артикуляции и звучанию:  

[р] - [л]; [г] - [к]; [ш]- [с]; [б] - [п]; [д] - [т]; [ч]; [ж] - [ш]; [ф], [ф'];  

[в] - [ф]; [ц] - [ч]; [щ] - [ц]; [з] - [с]; [щ] - [ч]; [щ] - [с]. 

    

Завершить автоматизацию правильного произношения 

звуков всех групп, в свободной речевой деятельности. 

    

Работа над слоговой структурой слова     

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.     

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными. 

    

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать 

этим понятием. 

    

Упражнять запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, с разными согласными и одинаковыми 

гласными, со стечением согласных. 

    

Формировать умение правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова со стечением двух согласных 

звуков. 

    

Отрабатывать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов. 

    

Грамматический строй речи     

Морфология, словообразование, синтаксис     

Учить детей согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными в роде, числе, падеже. 

    

Формировать навык распространения нераспространенных простых 

предложений, состоящих только из подлежащего и сказуемого, 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств. 

    

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа. 

    

Познакомить с согласованием личных местоимений с именами     
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существительными в игровой форме. 

Формировать навык употребления имен существительных с 

предлогами в, на, под. 

    

Учить образовывать форму множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (ленточек, книг, груш, 

слив). 

    

Учить образовывать форму множественного числа имен 

существительных, обозначающих детенышей животных; 

употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята - лисят, медвежата - медвежат). 

    

Учить согласовывать притяжательные местоимения  с именами 

существительными  с учетом рода, числа, падежа. 

    

Учить правильно использовать в речи предлоги из - за, между.     

Учить согласовывать имена существительные с числительными.     

Учить образовывать относительные  прилагательные.     

Знакомить с разными способами образования слов, обеспечить 

практическое усвоение некоторых способов словообразования: 

существительных с суффиксами  -иц-, -онк-, -енк-, -тель- 

(сахарница, масленка, солонка, строитель), прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами единичности и множественности -онок-, -енок-, -ат-,-

ят-.  

    

Познакомить с образованием однокоренных слов (медведь - 

медведица - медвежонок - медвежья). 

    

Знакомить со способами образования глаголов с различными 

приставками. 

    

Формировать навык образования антонимов.     

Сформировать понятие предложение.     

Учить составлять простые предложения и распространять их 

однородными членами. 

    

Учить составлять сложносочиненные предложения.     

Познакомить с образованием  притяжательных местоимений.     

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова. 

    

Учить подбирать слова – антонимы и синонимы к именам 

существительным и глаголам. 

    

Познакомить с образованием сравнительной степени имен 

прилагательных. 

    

Продолжать формировать навыки составления простых предло-

жений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

    

Совершенствовать навыки составления и использования  в речи 

сложносочиненных предложений . Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). 

    

Связная речь     

Развивать диалогическую форму речи.     

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

    

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов,     
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картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

    

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях с 

взрослыми и другими детьми. 

    

Учить участвовать в беседе, поддерживать её, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 

    

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.     

Учить детей описывать предмет, картину; учить в составлении 

рассказов по картине из 2-3 простых предложений с помощью 

взрослого. 

    

Обучать детей, умению пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

    

Развивать умение вслушиваться в обращеную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

    

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

    

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

    

Развивать монологическую форму речи.     

Формировать умение составлять небольшие рассказы из личного 

опыта. 

    

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

    

Обучать умению составлять описательный рассказ о предмете по 

плану - схеме, по содержанию сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

    

Обучать навыкам пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

    

Продолжать учить строить высказывание из трех-четырех 

предложений, следить за правильным согласованием 

существительных с прилагательными и числительными в роде, 

числе и падеже; распространять и сокращать предложение, строить 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

планировать этапы выполнения работы (аппликация, поделка из 

природного материала), рассказывая о предстоящем действии, 

составлять индивидуальные словесные отчеты по видам 

деятельности. 

    

Учить составлять загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану, а затем самостоятельно. 

    

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

    

Развитие мелкой моторики руки     

Развитие предметного зрительного восприятия, анализа и 

синтеза 

    

Узнавание отдельных предметов.     

Узнавание реалистических изображений (в различном положении).     

Узнавание контурных изображений.     
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Узнавание перечеркнутых контурных изображений.     

Выделение контурных изображений, наложенных друг на друга.     

Узнавание недорисованных контурных изображений, 

дорисовывание до целого. 

    

Узнавание изображения предмета по его части.     

Выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной 

структуры. 

    

Выбор недостающего фрагмента изображения.     

Нахождение сходства и различия в изображениях.     

Развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», 

«Запомни и нарисуй...»). 

    

Развитие ориентировки в пространстве     

Общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай 

колокольчик» и др.). 

    

Развитие целенаправленности движений («Попади мячом в 

корзину» и др.). 

    

Ориентирование в сторонах своего тела.     

Различение и определение направления движения в пространстве 

(правое - левое, верх - низ; слева направо, сверху вниз). 

    

Ориентирование на листе бумаги («Мы — шоферы», «Улиточки на 

лугу», «Мышка бегает по дорожке» и др.). 

    

Решение конструктивных задач     

Складывание из палочек пространственно организованных структур     

Игры с лабиринтами.     

Тренировка пространственного воображения («Вообрази, что 

получится»). 

    

Развитие моторной функции руки и организация движений в 

пространстве 

    

Упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый 

оркестр», «Курочка клюет зернышки» и др.). 

    

Удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и 

пр.). 

    

Переключение поз (например, «Заяц - кольцо»).     

Зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда).     

Динамическая организация движений («Кулак-ладонь», «Игра на 

рояле», «Кулак-ребро-ладонь»). 

    

Регуляция движений на основе предварительной программы («Как 

звучит игрушка?», «Поиграем с флажками», «Кулак-палец»). 

    

Слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню 

соловья», «Звуки губной гармошки»). 

    

Формирование простейших графических навыков     

Учить правильно держать карандаш.     

Ритмичные круговые движения.     

Проведение горизонтальных линий в заданном направлении без 

ограничения в пространстве. 

    

Обведение трафаретов по контуру.     

Проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном 

пространстве. 

    

Проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном 

направлениях без ограничения в пространстве. 

    

Проведение свободных линий в различных направлениях.     
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Проведение линий по точкам по данному образцу.      

Проведение линий в ограниченном пространстве.     

Проведение линий в ограниченном пространстве с изменением 

направления. 

    

Проведение волнистых линий различных конфигураций.     

Проведение наклонных прямых и пунктирных линий.     

Штриховка в различных направлениях в ограниченном 

пространстве, в том числе и с нахождением закономерностей 

расположения линий в пространстве. 

    

Выполнение петлеобразных линий в различных направлениях.     

Продолжение линий с сохранением нужной системы простых 

соотношений. 

    

Письмо печатных букв      

 

Среди детей с ЗПР и НОДА дети с разным уровнем речевого развития. Нарушения 

звукопроизношения у детей определяются комплексом патологических факторов. 

Основыми причинами нарушения звукопроизношенияявляются несформированность 

познавательных процессов, позднее развитие фонематического восприятия, недоразвитие 

речевой моторики, аномалии в строении органов артикуляции. Поэтому большинство 

воспитанников нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях, которые 

проводятся учителем-логопедом при зачислении детей на логопедический пункт по 

Программе коррекции звукопроизношения у детей с ЗПР и НОДА с тяжелыми 

нарушениями речи (авторы Орлова Ю.А., Свалова О.В.).   

 

 

Раздел «Художественная литература» включает: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

 Овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельностью. 

Включенность в эту работу детей, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий, способствующих осмыслению 

содержания литературного произведения: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

 подбирать иллюстрированные книги большого формата, иллюстрации, картинки к 

произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка; 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 
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Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Развитие умения слушать художественное произведение     

Учить слушать художественное произведение, сопровождаемое 

игровыми действиями или показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности. 

    

Развитие способности слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

    

Развитие интереса к художественной литературе, способности 

слушать литературные произведения различных жанров — малые 

формы поэтического фольклора, сказки, рассказы, стихотворения. 

    

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).     

Рассматривание иллюстраций к  художественным 

произведениям 

    

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

    

Развивать стремление самостоятельно рассматривать иллюстрации.      

Развитие интереса к книжной иллюстрации как источнику 

информации. 

    

Учить устанавливать связь иллюстрации с содержанием 

художественного произведения 

    

При знакомстве с книгами обращать внимание на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

    

Понимание прочитанного художественного произведения     

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

    

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения.     

Помогать правильно воспринимать содержание произведения и 

сопереживать его героям, используя разные приемы и 

педагогические ситуации.  

    

Учить давать оценку поступков героев, мотивированно высказывать 

своего отношение к содержанию сказки, рассказа.   

    

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

    

Воспитывать способность испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

    

Стимулировать адекватное понимание и выражение ребенком 

смысла художественного текста во внешних действиях. 

    

Развитие умения рассказывать     

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

    

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помо-

щью взрослого. 

    

Учить запоминать считалки, скороговорки, загадки.     
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Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи. 

    

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  

    

Обучать рассказыванию знакомых произведений, их частичной или 

полной драматизации. 

    

Стимулировать к участию в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

    

Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 

    

Развитие интереса к слову в литературном произведении     

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать от-

рывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

    

Понимание жанрового разнообразия     

Объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

    

Учить детей объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

    

Интерес к художественной литературе и книге     

Воспитывать бережное отношение к книге     

Развивать у детей интерес к художественной литературе, 

формировать запас литературных художественных впечатлений. 

    

Обогащать литературными образами игровую, изобразительную и 

конструктивную деятельность детей. 

    

 

Список литературы для чтения 

 

3 – 4 года 

 

Произведения для занятий 

Сказки: «Заюшкина избушка»; «Теремок». 

Авторские прозаические произведения: К.Чуковский «Цыплёнок; К.Ушинский 

«Уточки»; В. Сутеев «Кораблик»; В. Вилюнева «Повар»; «Врач».  

Авторские поэтические произведения: Ивенсен «Листопад»; А. Кочергина «Что 

растёт у Натки»; Е.Аксаментова  «Весёлые фрукты»; загадки об овощах и фруктах; Р.Сеф 

«Берёза»; А. Барто «Девочка чумазая»; потешка «Из-за леса ,из-за гор»; серия стихов 

«Любимые игрушки»; А. Кушнер «Кто разбил большую вазу?»; С. Капутикян «Маша 

обедает»; С.Дрожжин «Дедушка Мороз»; Н.Саконская «Где мой пальчик?»; Р.Рамазанов 

«Кто это?»; В.Степанов «Козлёнок»; А. Прокофьев «Зимние забавы»; З.Александрова 

«Ёлочка»; Р. Сеф «Где спит рыбка?»; Н. Нищева «Много мебели в квартире»; Е.Благинина 

«Цветок-огонёк»; А.Барто «Кораблик»; М.Клокова «Зимапрошла»; Я.Аким«Мама»; 

В.Гусева «Для чего машине кузов?»; А.Барто «Грузовик»; Е.Благинина «Прилетайте»; 

«Город»; «Одуванчик»; Е.Благинина  «К нам пришла весна».   

 

4 – 5 лет 

Произведения для занятий 
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Сказки: «Почему помидор Красный?»; «Сказки про огород»; «Снегурочка»; 

«Проказы старухи – зимы»; «Два жадных медвежонка» (венгерская народная сказка); 

З.Г.Сахипова «Змея и рыба» (армянская сказка); Б.С.Житков «Храбрый утенок»; В.Сутеев 

«Капризная кошка», «Зайкин корабль»; Г.Юдин «Свинья в гостях», «Телезритель Тимка»; 

Г.П.Шалаева «Ёлка»; Д.А. Пентегов «Сказка о маленьком грузовичке или одном 

тракторе». 

Авторские прозаические произведения: В.А.Сухомлинский «Яблоко и рассвет», 

«Моя мама пахнет», «Весенний ветер», «Это, сынок, мое поле»; Е.Пермяк «Как Маша 

стала большой», «Про нос и язык»; Л.Воронкова «Маша – растеряша»; Е.И.Чарушин 

«Страшный рассказ»; С. Маршак «Усатый – полосатый»; Н.Калинина «Про снежный 

колобок»; А.Митяев «Шапка не велит»; С.Баруздин «Мамина работа»; Б.С.Житков «На 

льдине»; Е.Чарушин «Воробей». 

Авторские поэтические произведения: И.Семенова «Березка»; М.Ходякова «Осень»; 

Г.Мишарин «За сосновым бором…»; А.Барто «Помощница»; стихи про кактусы; 

С.Михалков «А что у вас?». 

 

5 – 6 лет 

Произведения для занятий 

Сказки: «Три поросёнка» (английская сказка); «Три арбузных семечка» (узбекская 

сказка); «Новые модные шубки» (африканская сказка); «Колосок» (украинская сказка); 

«Кукушка»; «Злотовласка и три медведя»; «Рыженькая курочка»; «Курочка – малышка»;  

легенды о Байкале; Д.А.Пентегов «Сказка  о маленьком самолетик», «Сказка  о подводой 

лодке»; «Камень, ручей, сосулька и солнце»;  С.Маршак «Двенадцать месяцев»; 

В.Г.Сутеев «Ёлка»; Ш.Перро «Красная шапочка». 

Авторские прозаические произведения: Т.Белозёров «Огород», С.Баруздин «Страна, 

где мы живем», И.А.Куприн «Скворцы»; Л.Н.Толстой «Прыжок»; Н.Носов «Автомобиль», 

«На горке», «Живая шляпа»; А.Митяев «Почему армия всем родная»; Г.Я.Снегирев «Про 

пингвинов»; Е.И.Чарушин «Про зайчат». 

Авторские поэтические произведения: Шорыгина Т.А.  «Осень»; И.Суриков «Зима»; 

О.Дриз «Разноцветный мальчик»; В.Маяковский «Кем быть?»; К.Чуковский «Федорино 

горе»; Е.А.Алябьева «Про маленькую Дашу»; «Что мы видели в лесу» Г.Ладонщиков; 

Тувим «Овощи». 

Рекомендуемые произведения для драматизации В.Г.Сутеев «Яблоко», «Под 

грибом», «Зайкин кораблик», «Волк и семеро козлят» (русская народная сказка), 

«Теремок» (русская народная сказка), «Смоляной Бочок» (русская народная сказка), 

В.Бианки «Колобок – колючий бок», «Зимовье зверей» (русская народная сказка), «Как 

собака друга искала» (сказка в обработке С. С. Фетисова). 

 

6 – 7 лет 

Произведения для занятий 

Сказки: легенды о Байкале; «Мышь полевая и мышь городская»; «Мышонок и его 

дедушка»; «Суп из камня»; «Соловей»; «Пых» ((белорусская народная); «Лиса и журавль» 

(русская народная сказка); «Хроменькая уточка»; «Луна и солнце» (сербская сказка); «Три 

сестры» (татарская сказка); «Крокодил и обезьяна» (индийская сказка); С.Баруздин 

«Сказка о трамвае»; В.Катаев «Цветик – семицветик»; Г.П.Шалаева «Новогодний 

подарок». 

Авторские прозаические произведения: С.Баруздин «Страна, где мы живем»; 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип»; Л.Н.Толстой «Косточка», «Акула»; С.Баруздин «Как 

Алешке учиться надоело»; А.Митяев «Щеглы для флота»; В.А.Сухомлинский «Сережа 

ждет письмо»; Л.Пеньевская «Как Миша варежку потерял»; А.Ф Членов «Как Алешка 

жил на Севере»; Е.И.Чарушин «Друзья»; Н.Носов «Огурцы», «Заплатка», «Мишкина 

каша». 
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Авторские поэтические произведения: Е.Трутнева «Осень»; О.Высотская «Осеннее 

утро», «Первые заморозки»; Е.Трутнева «Первый снег»; А.Твардовский «Рассказ 

танкиста»; С.Михалков «От кареты до ракеты»; С.Баруздин «Кто построил этот дом?»; 

С.Маршак «Откуда стол пришёл»; «Веселые стихи про мое тело». 

Рекомендуемые произведения для драматизации 

 «У солнышка в гостях» (русская народная сказка), «Петушок и бобовое зернышко» 

(русская народная сказка), С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; «Пряничный домик» 

(пересказ В. Глоцер   и  Г.Снегирева), «Заюшкина избушка» (русская народная сказка), 

«Хвосты» (русская народная сказка), «У страха глаза велики» (русская народная сказка). 

 

Рекомендуемые произведения для литературных месячников 

 

К.И.Чуковский. «Телефон, «Путаница», «Мойдодыр», «Муха Цокотуха», «Айболит», 

«Краденое солнце», «Бармалей», «Крокодил». 

В.Г.Сутеев. «Петух и краски», «Цыпленок и утелок», «Мешок яблок», «Кот-рыболов», 

«Разные колеса», «Это что за птица?», «Дядя Миша», «Палочка-выручалочка», 

С.Я.Маршак. «Детки в клетке», «Вот какой рассеянный», «Багаж», «Почта», «Сказка о 

глупом мышонке», «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев», «рассказ о неизвестном герое». 

Е.И.Чарушин. «Про Томку», «Кошка Маруська», «Никити», «Как мальчик играл в 

доктора», Глупый мальчишка», «Медвежата», «Как мальчик Женя научился говорить 

букву Р», «Кот и рыбки». 

Н.Н.Носов. «Мишкина каша», «Фантазеры», «Ступеньки», «Затейники», «Телефон», 

Приключения Незнайки и его друзей» 

А.С.Пушкин. Поэма «У Лукоморья дуб зеленый», «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о 

золотом петушке», «Сказка о попе и его работнике Балде», «Сказка о Мертвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о царе Салтане». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основная цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности; стимулирование 

развития у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 

Раздел  «Приобщение к искусству» включает: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
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Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

    

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить 

с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

    

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. 

    

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окру-

жающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

    

Учить различать виды и жанры искусства: литература  (стихи, проза, 

загадки), музыка, песни, танцы, изобразительное искусство (картина 

(репродукция), скульптура), архитектура (здание и соооружение). 

    

Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

    

Познакомить детей с профессиями писателя, артиста, художника, 

композитора. 

    

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления об 

архитектурных сооружениях; учить замечать сходство и различие 

разных зданий вокруг детского сада. 

    

Развивать интерес к посещению кукольного театра.     

Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

    

Познакомить с произведениями живописи.     

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т.д. 

    

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства: архитектура, изобразительное 

искусство (живопись, графика, скульптура, декоративно – 

прикладное искусство),  литература, музыка, танец, театр, кино, 

цирк. 

    

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

    

Организовать посещение музеев города, рассказать об их 

назначении. 

    

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

    

Учить подбирать материал и пособия для самостоятельной     
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художественной деятельности. 

Знакомить с местной архитектурой и архитектурой России 

известной во всем мире: Кремль, Зимний дворец.  Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. 

    

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение раз-

личать народное и профессиональное искусство. 

    

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

    

 

Раздел  «Художественное творчество» включает: 

 Обучение детей созданию творческих работ, совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы 

ребенка, его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования, продумывать 

способы предъявления материала (показ, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение), подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных 

на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

 посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

 определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

 для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 

крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка 

надеть браслеты - утяжелители); 

 на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый 

своей рукой помогает действию руки ребенка). 

 

«Рисование» предполагает: 

 Развитие манипулятивной деятельности и координации рук, свободы и одновременно 

точности движений руки под контролем зрения, укрепление мышц рук. 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Виды рисования     

Обучать предметному рисованию.     

Продолжать обучать предметному рисованию, познакомить с 

элементарным сюжетным и  декоративным рисованием. 
    

Обучать сюжетному и  декоративному рисованию, рисованию с 

натуры и по представлению. 
    

Приемы обучения     
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Познакомить с обследованием предметов перед рисованием 

(целостное восприятие, обыгрывание, определение формы путем 

обведения по контуру, определение цвета).  

    

Учить рисовать, используя прием «рука в руке».     

Учить подражать действиям руки воспитателя в овладении 

различными изобразительными приемами.  

    

Показывать рисование краской на большом листе бумаги большой 

кистью. 

    

Изображать маркером на доске простое и понятное детям 

схематичное изображение давать с речевым сопровождением и 

показом. 

    

Цветовая гамма     

Учить различать и называть основные цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий), ахроматические цвета (черный, белый). Обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

    

Учить детей называть, различать и узнавать новые цвета 

(оранжевый, голубой, розовый), ахроматический цвет (серый). 

Учить детей передавать цвет как признак предмета на основе 

натуры 

    

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый), оттенками 

(коричневый, светло-зеленый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. 

    

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое и серое), в предметах (помидоры зеленые и красные), 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

распустившиеся листочки и темно-зеленые листья). Развивать 

умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке. 

    

Художественное  изображение     

Предметное рисование     

Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Развивать умение ритмично 

наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают листья, идет  или 

капает дождь, кружится снег). 

    

Учить  изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (по-

лоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

    

Учить изображать предметы круглой, квадратной, треугольной 

формы, сочетая округлые формы с прямыми линиями («Елочка с 

шариками», «Снеговик», «Солнышко светит», «Цыпленок в траве», 

«Шарики», «Колечки» «Платочки на веревочке», «Салфетка», 

«Тележка везет кубики»). 

    

Упражнять в раскрашивании контурных изображений.     

Учить находить центр листа и располагать рисунок в середине.     

Учить создавать коллективные работы.      

Уметь назвать свой рисунок, узнать его среди других рисунков.     

Учить более точно и правильно передавать форму предмета,     
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расположение частей, относительную величину.  

Учить  вычленять из предмета части, в первую очередь самые 

крупные, определять их форму; создавать изображение предмета по 

частям: сначала самые крупные, затем более мелкие и некоторые 

характерные детали. 

    

Познакомить с изображением предметов, имеющих форму круга 

(мячи, шары, яблоки, арбуз, вишенки). Учить рисовать округлые 

формы, замыкая линию, и сравнивать форму изображаемых 

предметов с образцом: "Яблоко похоже на шар, оно круглое". 

    

Знакомить детей с предметами овальной формы, учить выделять и 

называть овальную форму, как округлую и удлиненную. 

    

Познакомить детей с графикой.     

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

    

Учить переносить рисунок, выполненный красками, с одной 

стороны листа на другую путем складывания листа пополам. 

    

Учить дополнять незаконченные рисунки, дорисовывать 

существенные детали у предметов: колеса у машин, стрелки у часов, 

окна и двери у домов, руки и ноги у куклы в заданиях типа  

«Почини игрушку»". 

    

Развивать и совершенствовать умение анализировать натуру перед 

рисованием. 
    

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках. 

    

Учить создавать выразительный образ предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений, передавать его 

характерные признаки, пропорции, конструкцию. 

    

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве 

на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 

могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.); учить передавать 

движения фигур. 

    

Проводить предметное рисование по индивидуальному выбору из 

группы представленных предметов, предлагать новые предметы, 

которые не были в изобразительном опыте детей. 

    

Учить оценивать пропорции предмета (вытянут в длину или 

ширину) для правильного расположения листа бумаги. 

    

Учить создавать изображение по представлению, по памяти на 

основе наблюдений, впечатлений и с натуры на темы окружающей 

действительности и по мотивам литературных произведений. 

    

Учить передавать индивидуальные признаки предмета, выделять в 

рисунке главное, существенное цветом, формой, расположением на 

листе, величиной изображения. 

    

Декоративное рисование     

Упражнять в составлении геометрического узора на полоске, 

квадрате, в круге, овале и на силуэте (блюдечко, рукавичка, фартук, 

шапка). Учить наносить точки, мазки, волнистые линии,  используя 

одну или несколько красок.  
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Познакомить детей с правилами симметричного расположения 

элементов в узоре на квадрате, круге, многоугольнике. 

    

Познакомить детей с дымковской игрушкой и ее росписью; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции – клетками, полосками, кругами, точками, 

образующими строго геометрический орнамент,  добиваться 

разнообразия используемых элементов.  

    

Познакомить с городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. Учить замечать 

расположение узора, сочетание красок с фоном, на котором он 

нарисован. Образцы элементов узора (вариативные). 

    

Познакомить с гжельской керамикой, элементами ее росписи 

(точки, штрихи, линии, бордюры, капельки), цветовой гаммой и 

приемами ее передачи (мазки с тенью). Совершенствовать навыки 

росписи, развивать чувство цвета и композиции. 

    

Учить детей самостоятельно находить композицию узора, создавая 

различные комбинации элементов и цветосочетаний. 

    

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного 

изделия. 

    

Познакомить детей  с хохломскими изделиями, их росписью,  

элементами узора (травинки, капельки, завитки, ягоды) и техникой 

их выполнения. Учить детей создавать свою композицию, применяя 

хохломскую палитру красок: красный, зелёный, чёрный, жёлтый. 

    

Познакомить детей  с изделиями жостовских мастеров. Показать их 

особенности: роспись производится обычно по чёрному фону, 

основной мотив росписи - цветочный букет простой композиции, в 

котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. 

Учить рисовать простые орнаменты, используя композицию из 

элементов (цветок, травинка, листик). 

    

Развивать умение создавать узоры по мотивам народных росписей 

на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек, 

расписывать вылепленные детьми игрушки, используя характерные 

для того или иного вида народного искусства элементы узора и 

цветовую гамму. 

    

Сюжетное рисование      

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы (в траве ползают жучки и 

червячки, колобок катится по дорожке и др.).  

    

Учить соотносить предметы по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 
    

Развивать умения детей передавать в рисунках свои впечатления, 

рисовать после проведения праздников. 

    

Учить рисовать по представлению без показа на определенную 

тему: «Осень» - голые деревья, летят журавли, летят листья, «Зима» 

- дома с крышами, покрытыми снегом и т.д.  

    

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок»).  
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Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично 

его загораживают и т. п.). 

    

Учить передавать несложные движения людей, животных.     

Учить передавать несложные сюжеты, располагая изображение на 

всем листе, на одной линии, на широкой полосе (неба и земли).  

    

Продолжать формировать умение передавать в рисунках сюжеты, 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения.                                                          

    

Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или 

дальше от него - задний план). 

    

Учить передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.) 

    

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

    

Закреплять передачу трехплановой композиции в сюжетном 

рисунке, располагая персонажей на всем листе, на широкой полосе, 

располагая их ближе, дальше. 

    

Техника исполнения     

Развивать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы.  

    

Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования.  

    

Формировать умение набирать гуашевую краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. 

    

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку. 

    

Учить использовать нетрадиционные техники рисования: рисование 

ладонью, пальцем, поролоновой губкой, бумажной трубкой, 

ватными палочками, срезом картофеля. 

    

Учить технике примакивания кистью.     

Учить проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии, точки- 

концом кисти. 

    

Учить использовать краски нескольких цветов и оттенков, смешивая 

основной цвет с белилами, применять их для передачи 

выразительного образа. 

    

Учить пользоваться цветными мелками, использовать их при 

создании изображения. 

    

Формировать умение закрашивать рисунки кистью или карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо), не выходя за пределы контура. 

    

Учить подражать действиям руки воспитателя, связывать различные 

движения с результатами: мазки - с каплями дождя, спиралевидные 

движения - с запутавшимися нитками в клубке, волнообразные 

движения - с ручейком. 
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Развивать умение рисовать кистью плашмя, всей поверхностью 

ворса.  

    

Продолжать учить использовать нетрадиционные техники 

рисования: рисование ребром ладони, кулачком, пробкой из 

натуральных материалов, скомканной бумагой. 

    

Учить технике работы с акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой). 

    

Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, фломастеры, и т. п). 

    

Учить пользоваться губкой или разнообразными кистями для 

тонирования бумаги, рисования линий различной толщины. 

    

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым каранда-

шом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

    

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

при рисовании гуашью и высветлить цвет, добавляя в краску воду 

при рисовании акварелью. 

    

Учить получать новый цвет, путем смешивания 2-3-х красок, 

подбирать фон бумаги. 

    

Учить рисовать по мокрому.     

При рисовании карандашами учить передавать до трех оттенков 

цвета, регулируя нажим на карандаш.  

    

Развивать умение смешивать краски разными способами и 

смешивать различные изобразительные материалы (гуашевые 

краски с акварелью). 

    

Учить новым техникам рисования: способом размыва, по сырому 

фону; учить создавать графические и тоновые рисунки. 

    

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

    

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах 

руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (вертикально и горизонтально). 

    

Учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки. 

    

Коррекционная работа     

Учить каждого ребенка выполнять работу строго по теме.     

Учить обследованию предметов перед  рисованием: тактильно-

двигательным и зрительным способом с речевой фиксацией. 

    

Учить анализировать рисунок, выделять их части, показывать и 

объяснять, как выполнялась та или другая часть. 

    

Подводить детей к запоминанию последовательности выполнения 

работы. 

    

Способствовать развитию планирующей, фиксирующей и 

регулирующей функции речи. 
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 «Лепка» предполагает: 

 Развитие мелкой моторики рук, точности выполняемых движений. 

 Знакомство с различными материалами, их свойствами.  

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Виды лепки     

Обучать предметной лепке с использованием полного показа 

выполнения работы. 

    

Обучать предметной лепке с элементами сюжета.     

Обучать сюжетной лепке, лепке с натуры и по представлению.      

Приемы обучения     

Использовать полный показ  выполнения работы.     

Использовать полный и частичный показ в медленном темпе, 

закрепляя каждое движение словом (чуть-чуть, сильнее, покрепче, 

осторожно). 

    

Четко обозначать детям цель наблюдения.     

Учить лепить без показа на основе предварительного обследования 

предметов с вычленением частей предметов, их соотношения и 

определения способов лепки.  

    

Художественное  изображение     

Учить лепить простые предметы окружающей действительности 

(яблоко, огурец, морковка, тарелочка), передавая форму, строение, 

располагая изделия на дощечке. 

    

Учить лепить предметы, состоящие из 2-3 частей, одинаковых по 

форме, но разных по величине (снеговик, пирамидка), разных по 

форме и по величине (погремушка, зайка). 

    

Учить лепить фигурки, передавая некоторые характерные признаки 

образа (замечать особенности формы клюва, ушей, хвоста у 

животных). 

    

Формировать умение участвовать в коллективной лепке (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  
    

Учить лепить, правильно передавая форму, величину, строение, 

пропорции частей, относительно основной части, передавая 

отдельные характерные признаки предмета. Учить передавать в 

лепке целостный предмет со всеми его свойствами, добиваться 

внешнего сходства с натурой. 

    

Учить замечать выразительность формы и передавать это в лепке 

(туловище не круглое, а в виде овала, у собаки есть морда, у яблока 

- углубление и.т.д.).  

    

Формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор и т. п. 

    

Учить лепить знакомые предметы с натуры и по представлению, 

выразительно передавая очертания форм, характерные признаки, 

правильно передавая форму, строение, величину, фактуру стекой, 

рельефом. 

    

Учить детей лепить человека комбинированным способом, 

передавая несложные движения (подняты руки - танцуют) и 

персонажей по типу дымковской барышни. 

    

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской), передавая их характерные 
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особенности. Подводить к правильному изображению персонажей в 

действии, обращая внимание на позу (кошка лежит, сидит, птица 

пьет, поет, летит). 

Учить обращать внимание на выразительность образа (руки за 

спиной – спрятал сыр, лапы к морде – плачет). 

    

Учить объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты: «Kypица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр» и включать их в последующее обыгрывание сказок.  

    

Учить лепить однородные предметы, предавая их индивидуальные 

особенности (яблоко, свекла могут быть овальной и круглой  

формы). 

    

Учить лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и собаки, Машенька и Медведь и т.п.), 

передавать действенную связь между событиями и относительную 

величину предметов между собой – Машенька не может быть 

больше, чем Медведь;  внешнюю характеристику  (как передать 

злость собаки – лает, пасть открыта). 

   

 

 

Формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки - приготовилась лететь, козлик скачет, девочка танцует). 

    

Учить лепить птиц, человека, животных по типу народных игрушек 

(каргопольская, дымковская, богородская игрушки и т.д. 

    

Учить лепить по мотивам народных игрушек и расписывать 

вылепленные изделия. 

    

Техника исполнения     

Познакомить с соленым тестом и особенностями лепки из теста.     

Познакомить детей с пластилином и его свойствами: мягкий, 

изменяет форму. 
    

Учить аккуратно пользоваться пластилином на дощечке, не пачкать 

одежду, стол. 
    

Учить  отрывать комочки пластилина от целого куска.     

Учить раскатывать пластилин разными способами: кругообразными 

и прямыми движениями на дощечке или между ладонями. 
    

Учить соединять концы столбика в виде кольца (баранки).      

Учить плотно соединять части (шарики) путем прижимания друг к 

другу (матрешка, неваляшка).  
    

Учить сплющивать шарики для получения диска (печение).      

Учить соединять цилиндр с шаром (погремушка); цилиндр с диском 

(гриб, зонт). 
    

Учить раскатывать конусообразную форму между ладонями 

(морковка). 
    

Учить украшать формы точками, насечками с помощью палочки 

(стеки). 
    

Учить прищипывать края формы кончиками пальцев (клюв, 

хвостик). 
    

Учить оттягивать детали от основной формы (клюв, хвост).     

Учить  сглаживать поверхность формы пальцами, примазывая одну 

часть к другой. 

    

Учить лепить предметы овальной формы из шара или цилиндра.     

Учить вдавливанию для получения полой формы (тарелка, чашка), 

загибать края расплющенной и вдавленной формы. 

    



 158 

Учить лепить конусообразную форму, путем вытягивания одной из 

сторон пальчиками. 

    

Учить  украшать поделку способом налепа, стекой, добиваясь 

выразительности образа (оперение, чешуя и.т.п.). 

    

Учить лепить знакомые предметы с натуры и по представлению.      

Формировать умение лепить по предварительному замыслу, 

передавать его словесно, следовать замыслу в процессе работы. 

    

Учить передавать пропорции и величину деталей, движения фигур.     

Учить лепить из целого куска.     

Учить лепить ленточным способом.     

Учить лепить предметы из отдельных частей (конструктивным 

способом). 

    

Учить лепить комбинированным способом (отдельные части и 

целый кусок). 

    

Учить лепить пластическим способом.     

Учить лепить предметы полой формы (глубокая миска, 

стакан, чашка) различными способами, в том числе из колец, 

выбиранием материала стекой и др. 

    

Учить устанавливать фигуру в вертикальном положении и делать ее 

устойчивой при помощи каркаса или при помощи третьей точки 

опоры (Дед Мороз с посохом). 

    

Учить новому способу скреплению частей – вставление одной части 

в другую. 

    

Учить разрезать валик стекой для получения ног у человека, лап у 

животных. 

    

Учить самостоятельно выбирать способ лепки. Совершенствовать 

способы приемы лепки. 

    

Декоративная лепка     

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, 

расписывать их гуашью, украшать налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

    

Коррекционная работа     

Учить каждого ребенка выполнять работу строго по теме.     

Учить обследованию предметов перед  лепкой: тактильно-

двигательным и зрительным опособом с речевой фиксацией. 

    

Подводить детей к запоминанию последовательности лепки: 

что делали сначала, что потом. 

    

Учить анализировать поделки, выделять их части, 

показывать и объяснять, как выполнялась та или другая 

часть. 

    

Учить планировать свою работу, давать словесный отчет о ней.     

Активизировать взаимопомощь детей, коллективные действия с 

учетом возможностей каждого ребенка: один может только 

отрывать куски пластилина, другой раскатывает их, некоторые дети 

принимают участие только в выборе материала, в планировании 

этапов действия и в оценке результата. 

    

 

 «Аппликация» предполагает:  

 Развитие конструктивных возможностей.  

 Формирование представлений о форме, цвете и величине.  

 Развитие пространственных представлений и ориентировочных умений на плоскости. 
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Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Плоскостное конструирование     

Развивать умение создавать аппликацию из готовых форм на 

силуэтном изображении. 

    

Познакомить с составлением узора, в основе которого лежит 

ритмическая смена элементов - чередование по определенному 

признаку на горизонтальной полоске бумаги. Учить равномерно 

распределять предметы при наклеивании в пространстве листа 

бумаги. 

    

Развивать умение создавать в аппликации предметные композиции 

из геометрических форм. 

    

Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые 

детали. 

    

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы 

декоративные композиции из геометрических форм, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. 

    

Расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома и т.д.) из готовых форм. 

    

Учить узнавать в аппликации реальные предметы.     

Учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

    

Поощрять проявления активности и творчества. Формировать 

желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 

    

Развивать чувство композиции: расположение фигур на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов. 

    

Учить создавать симметричные узоры, переносить симметричный 

узор с одной стороны аппликации на другую. 
    

Работа с ножницами     

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими с учетом двигательных возможностей детей.  
    

Формировать навык разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. 

    

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов. 

    

Формировать умение преобразовывать геометрические формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четвер-

ти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

    

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой.  

    

Формировать умение вырезать симметричные изображения из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

    

Учить вырезать простые формы (овощи, фрукты).     

Учить вырезать сложные формы (самолет, жираф).     

Работа с клеем     

Учить намазывать клей кисточкой тонким слоем на всю 

поверхность обратной стороны наклеиваемой фигуры на специально 

приготовленной клеенке. 

    

Учить прикладывать фигуру стороной, намазанной клеем, к листу     
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бумаги и плотно прижимать салфеткой, удалять излишки клея. 

Коррекционные задачи     

Закреплять знание формы предметов, их цвета и размера.     

Учить анализировать образец с помощью воспитателя, вычленять 

основные элементы, их форму и расположение.  

    

Совершенствовать ориентировку в пространстве на листе бумаги.     

Учить находить заготовки к предметной аппликации.     

Учить анализировать готовую работу, сравнивать ее с образцом.     

 

 «Художественный труд» предполагает: 

 Развитие мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации. 

 Знакомство с различными материалами, их свойствами.  

 Развитие художественно – эстетического вкуса. 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Работа с бумагой и картоном     

Учить использовать для поделок разную по фактуре бумагу 

(салфеточную, гофрированную, цветную, картон) путем ее 

преобразования. 

   

 

 

 

Учить складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях, делать разметку с помощью 

шаблона. 

    

Учить создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик).  

    

Знакомить детей с различными техниками работы с бумагой: 

квилинг. 

    

Работа с природным и бросовым  материалом     

Учить создавать игрушки, фигурки людей и животных, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды, перья) и бросовых 

материалов (катушки, проволока, пустые коробки, губка для 

посуды, трубочки для коктейля, яичная скорлупа, упаковка для 

киндер – сюрприза и др.), прочно соединяя части. 

    

Формировать умение делать сувениры для родителей и сотрудников 

детского сада, украшения для ДОУ, используя нетрадиционные 

материалы (пайетки, крупы, макароны, нитки, карандашная 

стружка). 

    

Работа с тканью     

Учить делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить 

контур, вырезать и наклеивать. 

    

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу; шить простейшие изделия швом «вперед 

иголку».  

    

Работа с бисером     

Познакомить детей с бусами разного цвета, формы, размера. Учить  

нанизывать бусы на нитку. Формировать умение чередовать  

бусинки по цвету, форме, размеру. Учить нанизывать бусы по схеме. 

    

Познакомить детей с  бисером, проволокой. Учить нанизывать бисер 

на проволоку. Познакомить со способом плетения «навстречу». 

Формировать умение работать по образцу. Учить оформлять 
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поделки в композицию. 

Познакомить со способом плетения «параллельное низание». 

Развивать умение читать схемы и изготавливать поделку строго по 

ней. Способствовать развитию умения создавать изделия из бисера 

по собственному замыслу. 

    

Работа с соленым тестом     

Учить создавать изделия из теста, в том числе путем раскатывания 

теста скалкой, и украшать рельефом с помощью нетрадиционных 

инструментов: шестигранными карандашами, колпачками от 

фломастеров, пуговицами с разным рисунком, бусинами, болтами, 

шишками,  

    

Учить создавать композицию из теста с использованием бытовых 

инструментов: терки (перья птицы), чесноковыжималки (волосы, 

шерсть животного, бахрома), кулинарного шприца (оформление 

одежды, украшение торта и рамки), резец для хвороста (цветы), 

ножниц (иголки ежа, цветы, листья). Учить украшать изделия 

рельефом с помощью семян, использовать семена растений для 

украшения изделий. 

    

Учить использовать для передачи фактуры материала отпечатки с 

помощью марли, сетки (мешочек, скатерть), молний для одежды 

(рамка для фото), расчески (семечки подсолнуха, волосы). Учить 

использовать для украшения изделий бисер. 

    

 

Раздел  «Музыкально - художественная деятельность» включает: 

 Слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, 

танцы, игра на музыкальных инструментах.  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Слушание     

Обогащать музыкальные впечатления детей. Приобщать их к 

слушанию музыки контрастного характера – плясовой, 

колыбельной, марш. Формировать умение замечать выразительные 

средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий). Формировать у детей умение различать высокие 

и низкие звуки, динамические оттенки, узнавать, сколько частей в 

произведении (одна – две), различать тембры музыкальных 

инструментов (барабан, дудочка, бубен). Для лучшего восприятия 

музыкального произведения использовать иллюстрации, игрушки, 

стихи, загадки. 

    

Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать её. Развивать 

музыкальный слух, различать средства музыкальной 
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выразительности. Учить различать тембры музыкальных 

инструментов (металлофон, пианино, скрипка, труба, баян). 

Развивать фантазию, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

Подбор иллюстраций, игрушек, стихотворений, загадок к 

прослушиванию музыкальных пьес. Учить передавать характер 

музыки в движении (марш, танец). 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца). Продолжать развивать у детей 

интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Познакомит с построением песни (запев, припев). Знакомить с 

композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении 

концертных залов, театров: не шуметь, не мешать другим зрителям 

наслаждаться музыкой; смотреть спектакли. Познакомить с 

жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Развивать навык различения звуков по высоте в 

пределе квинты. Различать звучание клавишно-ударных 

(фортепьяно, орган) и струнных  (скрипка, виолончель, балалайка) 

музыкальных инструментов. 

    

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Учить различать 

структуру двухчастного  и музыкального произведения. Различать 

звучание духовых (фагот, свирель, флейта, саксафон, дудочка, 

валторна, туба), струнных (арфа, домра), клавишных (орган) и 

ударных  (барабан, литавры) музыкальных инструментов. 

    

Распевание и пение     

Способствовать развитию певческих навыков: учить петь без 

напряжения, с удовольствием, в диапазоне «ре» - «ля», «ми» - «си», 

в одном темпе со всеми, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково). Предлагать простые весёлые песенки – 

распевки. 

    

Учить передавать мелодию правильно, подводить к чистоте 

интонирования, чётко произносить текст. Учить петь без 

напряжения, протяжно, согласованно. Развивать звуковысотный 

слух. Практиковать пение по подгруппам, индивидуальное пение. 

    

Формировать певческие навыки, петь лёгким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы. Выразительно 

произносить слова в песне. Своевременно начинать и заканчивать 

песню. Эмоционально передавать характер мелодии. Точно 

выполнять ритмический рисунок. Понимать основные моменты 

дирижёрского жеста (внимание, начало песни, конец). 

Содействовать проявлению самостоятельности. Развивать песенный 

музыкальный вкус. Воспитывать отношение к содержанию песен: 

любовь к Родине, к родному краю. 

    

Продолжать формировать певческие навыки.     

Музыкально-ритмические движения     

Побуждать детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

различать двухчастную форму музыкального произведения. 

Развивать навыки основных и танцевальных движений (ходьба, бег, 

прыжки; пружинка, притопы, кружение). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально. Развивать умение кружиться в 
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парах, выполнять прямой галоп. Способствовать развитию навыков 

выразительной  и эмоциональной передачи игровых образов: 

«зайчики прыгают», «птички летают», «машина едет», «мишка 

гуляет». Инсценировать в играх простые песни. Формировать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Учить детей согласовывать движения с началом и окончанием 

музыки, менять движения с изменением музыки. 

Развивать навыки основных танцевальных движений: лёгкий бег, 

поскоки, пружинка, наклоны. Учить ориентироваться в 

пространстве при движении врассыпную, по кругу, в парах. 

Развивать координацию движений, чувство ритма при смене 

движений. Добивать синхронного исполнения движений с музыкой. 

Воспитывать в детях желание двигаться под музыку. 

    

Учить ориентироваться в пространстве при перестроении в колонну 

по двое, переходе из колонны в круг, из двух колонн в два круга. 

Помочь в освоении основных танцевальных движений: приставной 

шаг с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятки, 

кружение подскоком по направлению. 

Поощрять проявление детьми самостоятельности в движениях под 

музыку, умение передавать простейшие ритмичные движения: 

ходить по залу не мешая друг другу, сходиться вместе и 

расходиться, двигаться по кругу по одному и парами. Развивать 

чувство ритма, умение передавать через движение характер музыки,  

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

    

Помочь в освоении основных танцевальных движений: поочерёдное 

выбрасывание ног в прыжке, кружение подскоком на месте, 

переменный шаг, шаг польки. Учить ритмично двигаться при 

перестроении из круга в пары, в четыре колонны. 

    

Пляски, игры, хороводы     

Стимулировать самостоятельное выполнение простых танцевальных 

движений под плясовые мелодии. В хороводах выполнять движения 

по показу педагога и под его пение с музыкальным 

сопровождением. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 

    

Дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение и пение взрослых. Побуждать желание детей 

подпевать в хороводах. Развивать жестикуляцию рук и мышц лица с 

помощью простейших этюдов на выразительность жеста. 

Воспитывать в детях желание эмоционально передавать 

художественный образ (гордый петушок, трусливый зайчик, хитрая 

лиса). 

    

Учить инсценировать песни-хороводы, выразительно передавать их 

образы, содержание. Учить взаимодействовать друг с другом. 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух. Развивать 

жестикуляцию рук и мышц лица, передавать характер и настроение 

игрового образа. Воспитывать желание играть, использовать игры и 

хороводы в самостоятельной деятельности. Воспитывать 

положительное отношение к передаваемому образу. 

    

Развитие чувства ритма. Музыцирование.     

 Постоянное применение игры на развитие чувства ритма, их     
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повторность, вариативность. Знакомство детей с детскими 

музыкальными инструментами: дудочка, металлофон, колокольчик, 

бубен, погремушка, барабан. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Игра на музыкальных инструментах     

В процессе совместной игры на музыкальных инструментах 

развивать у детей умение сотрудничать друг с другом, формировать 

чувство партнёрства, развивать у детей музыкальные способности 

(тембровый, мелодический слух), чувство музыкального ритма. 

Через музыкально-дидактические игры развивать у детей слуховое 

внимание и восприятие разнообразных звуков, отличающихся по 

высоте, длительности, силе звучания. 

    

Театрализованная деятельность     

Вызывать у детей желание взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, включаться в исполнение по ролям песенок, потешек, 

закреплять умение передавать движения, имитирующие повадки 

птиц и зверей. Развивать слуховое внимание, память, речь, 

воображение, желание участвовать в подготовке и показе 

инсценировок, спектаклей.  

    

Пальчиковая гимнастика     

Укреплять мышцы пальцев, ладоней. Развивать детскую память, 

речь, разучивая забавные стишки, прибаутки. Учить согласовывать 

ритмичные движения с проговариваемым текстом.  

    

 

Музыкальный репертуар 

 

3 – 4 года 

Слушание. «Как у наших у ворот» р.н.п, «Моя лошадка» А. Грачанинова, 

«Колыбельная» Т. Назарова, «Весёлая прогулка» Б. Чайковский, «Медведь» В. Ребикова, 

«Игра в лошадки» П. И. Чайковский», русские плясовые мелодии «Из-под  дуба», «Ах ты, 

берёза», «Воробей» А. Рубака«Песня жаворонка» П. И. Чайковский, «Барабан» В. 

Жубинская, «Будем кувыркаться» И. Сац, «Дождь идёт» И. Арсеева. 

Распевание, пение. «Поёт, поёт моя Танечка», «Дождик», «Ладушки» - р.н.п. 

«Осень, осень» Н. Луконина, «Петушок» р.н. прибаутка, «Есть у солнышка дружок» 

Е.Тиличеева, «Зима» В. Карасёва, «Дед Мороз» А. Филлипенко, «Вот какая ёлка» В. 

Петрова, «У ёлочки душистой» В. Петрова, «Маме песенку пою» Т. Попатенко, «Молодой 

солдат» В. Карасёва, «Пирожок» Е. Тиличеева, «Пирожки» А. Филлипенко, «Весна» М. 

Картушина, «Паровоз» Н. Луконина, «Солнышко» Н. Луконина. 

Музыкально-ритмические движения. «Ножками затопали» М. Раухвергер, «Мы 

идём» Р. Рустамова, «Листики», «Хлопаем - топаем», «Большие – маленькие ноги» В. 

Агафонникова, «Погуляем» Т. Ломовой,   «Поезд» - тренажёр Т. Суворовой, «Марш - бег» 

Е. Тиличеева, «Весёлые зайчики» К. Черни, «Гуляем – пляшем» М. Раухвергер, 

«Сапожки»- р.н.м.,«Цок-цок, лошадка» Е. Теличеева. 

Пляски, игры, хороводы. «Маленький танец» Н. Александрова, «Пальчики - ручки» 

р.н.м., «Танец с листиками», «Помирились», «Весёлый хоровод» Я. Френкель, «Круговая 

пляска» М. Сутулина, «Зайчики и лиса» Г. Финаровский, «Фонарики» Р. Рустамова, 

«Ловишки» И. Гайдна, «Пляска с султанчиками», «Игра с погремушками» Т. 

Вилькорейская, «Весёлый танец» М. Сутулина, «Весёлые лошкари», «Ах вы, сени» - 

р.н.м., «Помирились» Т. Вилькорейская, «Приседай» - эст.н.м., «Потанцуем вместе» р.н.м. 

«Строим дом» Т. Шутенко, «Мамины помощники» М. Картушина, «Веснянка» М. 

Картушина. 
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Развитие чувства ритма. «Разминка» Е. Макшанцева, «Ай, на горе-то» 

(ритмические палочки), «Сон и прогулка», «Тихо-тихо мы сидим» - р.н.м. «Во саду ли в 

огороде» 

«Кот царапка», «Мишка» (коммун.игра) М. Картушина, «Тихо-громко», «Весёлые 

ручки» - р.н.м. «Из-под дуба»,  «Тихие и громкие звоночки» Р. Рустамов,  «Воротики» Э. 

Парлова,  «Колокольчик», «Ладушки» - р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика. «Прилетали гули», «Тик-так», «Мы платочки постирали», 

«Наша бабушка идёт», «Вот кот мурлыка ходит», «Моя семья», «Как на нашем на лугу», 

«Идёт коза рогатая». 

4 – 5 лет 

Слушание. «Полянка» р.н.м., «Плач куклы»  Т.Попатенко, «Нянина сказка» 

П.И.Чайковский, «Полька»  М. Глинки , «Вальс» Ф.Шуберта, «Прогулка»  М.Мусоргский, 

«Вальс-шутка»  Д. Шостаковича, «Маленькая полька» Д.Кобалевского, «Немецкий 

танец». Л Бетховена, «Полька»  Д.Львова-Компанейца, «Смелый наездник»  Р.Шуман, 

«Маша спит» Г.Фрида, «Шуточка»  В.Селиванова, «Детская песенка» Б.Векерлена,  

«Марш» Ф.Шуберта. 

Пение, распевание. «Листики» А.Шибицкой, «Колыбельная зайчонка», В.Карасевой, 

«Две тетери»  русская народная песенка, «Осень» А.Филиппенко, «Сарафан надела осень» 

Т.Попатенко, «Дождик»  М.Картушиной, «Первый снег»  А.Филиппенко, «Заинька»  

М.Красева, «Весёлый Новый год»  Е.Жарковского, «Ёлка-ёлочка»  Т.Попатенко, 

«Светлый день» А.Филиппенко, «Здравствуй, Дед Мороз»  В.Семенова, «Будем 

солдатами»  Г. Левкодимова, «Детский сад» А.Филиппенко, «Тает снег»  А.Филиппенко, 

«Приди весна»  Н.Лукониной, «Звонкие капели»  Л.Титовой, «Зима прошла»  Н.Метлова, 

«Наша песенка простая» А.Александрова, «Машина» Т.Попатенко, «Три синички»  

русская народная попевка. 

Музыкально ритмические движения. «Марш» Т.Ломовой, «Пружинка»  русская 

народная мелодия, «Бегаем – кружимся»  И.Туммель, «Барабанщики»  Э.Парлова, 

«Лошадки»  Л.Банниковой, «Поезд» Т.Суворовой («Паровозик», «Марш», «Прогулка»), 

«Всадники» В.Витлина «Кружение парами» латвийская народная мелодия, «Мячики» 

М.Сатулиной, «Машина» Т.Попатенко, «Ножки скачут по дорожке»  А.Филиппенко, 

«Экосез» А.Жилина, «Мячики прыгают, мячики покатились» М.Сатулиной, «Простой 

хороводный шаг»  русская народная мелодия, «Марш» Ф.Шуберта, «Ходьба и бег» 

латвийская народная мелодия, «Упражнения для рук» Т.Ломовой 

Песни, игры, хороводы. «Танец в кругу» русская народная мелодия, 

обр.Н.Александровой, «Зайцы и медведь», «Медведь»  В.Рябикова, «Пони» Т.Морозовой, 

«Воробушки»  И.Понамарёвой, «Покажи ладошки», латвийская народная мелодия, 

«Парный танец» Т.Попатенко, «Огородная-хороводная»  Б.Можжевелова, «Колобок»  

Т.Морозовой, «Ловишки» И.Гайдна, Пляска «Ах ты, берёза»  русская народная мелодия, 

Пляска «Ах вы, сени»  русская народная мелодия, Игра «Ищи игрушку» В.Агафонникова, 

Игра «Дети и медведь» В.Серховинца, «Весёлый хоровод» Я.Френкель, Игра «Кот 

Васька» Г.Лобачева, «Покажи ладошки» латвийская народная мелодия, «Танец снежинок» 

Ф.Шуберт, «Ловишки» хорватская народная мелодия, «Танец вокруг ёлки» В.Курочкина, 

«Прогулка с куклами» Г.Ломовой, «Стирка», «Оркестр», «Зимушка» М.Картушиной, 

«Зайцы и лиса» Ю.Рожавской, «Жмурки» Ф.Флотова, «Мячики на аэродром» 

М.Раухвергера, «Веснянка» М.Картушиной, «Танец с ложками» русская народная 

мелодия. 

Чувство ритма, музыцирование. «Разминка», «Трамвай», «Пальчики шагают»  

М.Макшанцевой, «Барашеньки» русская народная песня (пропевание, проигрывание, 

попевка), «Детская полька» М.Глинка (хлопки четвертями, восьмыми, проигрывание 

ритма на бубнах, ложках, ритмических палочках), «Маленькая полька» Д.Кабалевского 

(хлопки в ладоши, игра на музыкальных инструментах), «Сорока» русская народная 

попевка (пропеть, прохлопать), «Смелый наездник» Р.Шумана. Под любую весёлую и 



 166 

ритмичную мелодию хлопки в ладоши (бубен, ложки): поскакать как лошадки, отхлопать 

ритм, проиграть ритм на инструментах. «Зайчик ты, зайчик» (пропевание, прохлопывание 

ритма. проигрывание ритма), «Ливенская полька»  (отхлопать ритм. проиграть ритм), 

«Петушок»  русская народная песенка (пропеть, прохлопать, игра на музыкальных 

инструментах). 

Пальчиковая гимнастика. «Кот царапка» О.Боромыковой, «Детки» (1,2,3,4,5) 

З.Александровой, «Мы капусту рубим» Т.Ткаченко, «Ловко с пальчика на пальчик скачет 

зайка, скачет зайка» И.Лопухиной, «Вот кудрявая овечка» И.Лопухиной, «Надуваем 

быстро шарик» В.Цвынтарной, «Пекарь, пекарь, из муки…» И.Лопухиной, «Ладушки-

ладушки», «Прогулка»  И.Бодраченко. 

5 – 7 лет 

Слушание. «Марш деревянных солдатиков», «Сладкая грёза», «Осенняя песнь», 

«Новая кукла»,  «Болезнь куклы», «Утренняя молитва» П.И.Чайковский; «Марш» 

Д.Шостакович; «Парень с гармошкой» Т.Свиридова; «Листопад» Т.Попатенко; «Клоуны» 

Д. Кабалевский; «Подснежник» П.И.Чайковский; «В церкви» П.И.Чайковский; «Смелый 

наездник»  Р. Шуман; «Колыбельная»  В.Моцарт; «Полька»  И. Штраус; «Жаворонок» 

М.Глинка; «Камаринская» П. Чайковский; «Осень», «Весна» (из цикла «Времена года» 

А.Вивальди); «Танец с саблями» А. Хачатурян; «Вальс- шутка» Д.Шостакович. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса: «Зайка» В.Карасёвой; «Ворон» р.н.п, 

обработка Е.Теличеевой,  попевки «На птичьем дворе» И.Рыбкина; «Вот такая чепуха» 

И.Рыбкина; «К нам гости пришли» А.Александров; «Осенняя прогулка» Т.Бокач; 

«Урожай собирай» А.Филиппенко; «По улице» А.Шутенко; «Русский чай» А.Фролова; 

«Песенка-чудесенка» О.Девочкина; попевки: «Снег засыпал», «Приветствие»; «Песенка 

друзей» В.Герчик; «Зимние радости» В.Шестакова; «Наша ёлка» А.Островский; «Про 

козлика» Г.Струве; «Будем солдатами», «Мамин праздник» Ю.Гурьев; попевка «За окном 

звенят капели», «Детский сад у нас хорош»; «Мы запели песенку» Р.Рустамов; «Песенка 

про хомячка» А.Абелян; «В каждый дом весна приходит» Т.Голева; «Миру-мир» 

Т.Струве; «Песенка-повторяйка». 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения «Маленький марш» Т.Ломова; 

«Пружинка» Е.Гнесина; «Шаг и бег» Н.Надененко; «Поскоки», «Кружение в парах», 

«Хороводный шаг»; «Танцевальная связка» («распашонка», ковырялочка, припадание, 

шаг с притопом); «Упражнения с ленточками»; «Передача платочка»; «Здравствуй, друг» 

(марш, бег, поскоки); «Приставной шаг» немец.н.м.; «Начинаем перепляс»; «Боковой 

галоп»;  «Всадники» В.Витлина; «Притопы» - фин.н.мел.; Весёлые тренажёры «Сара 

Барабу», «Руки вверх», «1-2-3», «Стирка» Т.Суворова.Упражнения для рук – «Зверобика». 

Пляски, хороводы. «Круговая полька» Т.Суворова; «Приглашение» р.н.м.; «Дружные 

пары» Ан.Александров; «Урожайная» А.Филиппенко; «Разноцветная осень» - танц. 

Творчество; «В золоте берёзынька» - хоровод; «Потанцуй со мной, дружок» - 

англ.нар.мел.; Танец «Дружба» (фонограмма песни «настоящий друг» Б.Савельев); Танец 

в кругу «Казачок» Т.Суворова; «Веснянка»,  «Весенняя капель», «Весна-красна» 

Т.Суворова. 

Музыкальные игры. «Игра с бубном» М.Красева; «Чей кружок скорее соберётся?»; 

«Ловишки» И.Гайдна, «Яблочко», «Игра со снежками», «Что нам нравится зимой?»; 

«Лётчики, на аэродром» М.Раухвергера; «Кот и мыши» Т.Ломовой; «Гори, гори ясно» 

р.н.п.; «Заинька» р.н.п.; «Кот Васька» Г.Лобачёва; «Погремушки» Т.Вилькорейской; 

«Найди игрушку» лат.нар.м. 

Музыкально-дидактические игры. «Качели», «Лесенка», «Тихо-громко запоём», 

«Кулачки и ладошки», «Догадайся, кто поёт?», «Мама и детки». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Андрей- воробей» Е.Тиличеевой; «Я 

на горку шла» обр. Т.Ломовой; «Небо синее»; «Часики»; «Петушок».  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации.  

 

Физическое развитие детей ЗПР 

 

Основная цель - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Коррекционные задачи физического развития: 

 Формирование в процессе физического воспитания пространственной ориентировки и 

временных представлений. 

 Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов. 

 Развитие речи посредством движения. 

 Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности. 

 Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Развивать  разнообразные виды движений.     

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

    

Формировать умение осознанно выполнять движения.      

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
    

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 
    

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 
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Учить следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
    

Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность. 
    

Период адаптации     

Организация подвижных игр, игр-забав, обследование двигательных 

навыков и физических качеств. 
    

Основные движения     

Построение и перестроение     

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 
    

Построение в круг с помощью воспитателя, взявшись за руки; друг 

за другом, держась за шнур, веревку; в шеренгу вдоль линии; друг 

за другом  за педагогом, положив руки на плечи впереди идущему. 

Построения выполняются с помощью педагога. 

    

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 
    

Построение по росту в шеренгу вдоль линии, веревки каната; на 

ширину вытянутых рук; в колонну по одному, друг за другом; 

парами; равнение в шеренгу. Передвижение в колонне в обход по 

залу, по кругу; в шеренге по залу, кругу. 

    

Учить построениям и перестроениям с соблюдением дистанции.     

Построение в колонку по одному, в круг, шеренгу. Равнение в 

затылок в колонне, в шеренге, в кругу. Построение и перестроение в 

шеренгу; перестроение в колонну по два, по три, по четыре; 

Размыкание в колонне на вытянутые руки вперед, в шеренге, в кругу 

- на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием. Передвижение в шеренге змейкой.  

    

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, рав-

няться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном взрослым темпе. 

    

Построение самостоятельно в колонку по одному, в круг, шеренгу. 

Расчет на первый-второй и перестроение из одной шеренги в две 

приставным шагом. Повороты кругом. 

    

Ходьба     

Учить детей ходить, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 
    

Ходьба вслед за педагогом стайкой; шеренгой с одной стороны на 

другую; с высоким подниманием колена («Петушки»); с 

выполнением заданий (руки вперед, вверх, на пояс); змейкой, 

обходя предметы; в горку и с горки; обычная; на носках; поднимая 

высоко колени; в колонне; друг за другом вдоль каната; по дорожке 

из канатов или веревок; по извилистой дорожке; между предметами, 

не задевая их; широким и мелким шагом. 

    

Развивать умение ходить с согласованными движениями рук и ног.      

Ходьба со сменой ведущего; в разных направлениях; со сменой 

темпа; ходьба в разных направлениях; на пятках; мелким и широким 

шагом; друг за другом; парами; на внешней стороне стопы; по кругу 

с переменой направления; приставным шагом. 

    

Развивать умение ходить легко.     

Ходьба в полуприседе; змейкой; гусиным шагом; со сменой     
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положений рук; в колонне с перестроением в пары; в чередовании с 

другими движениями; с закрытыми глазами; продолжительная 

ходьба. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе.     

Ходьба перекрестным шагом; в приседе; в полуприседе; 

гимнастическим шагом; с преодолением препятствий; с заданием на 

смену направления; с выпадами; ходьба с перестроением. 

    

Бег     

Учить детей бегать свободно, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. 
    

Бег по кругу, взявшись за руки, веревку, шнур; в разных 

направлениях («полетели бабочки, птички»); по извилистой 

дорожке; по ориентирам; с чередованием с ходьбой; с остановкой по 

сигналу, друг за другом; по прямой; в быстром и медленном темпе; 

со сменой направления; по кругу, обозначенному канатом. Бег 

выполняются с помощью педагога. 

    

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком, согласовывая движения рук и ног.  
    

Бег в колонне по одному; змейкой между расставленными 

предметами; со сменой темпа (быстро-медленно); вдоль зала; по 

кругу; со сменой ведущего; по узкой дорожке; широким и мелким 

шагом; с остановкой по сигналу; с приседанием (остановились и 

присели); парами; с поворотом налево и направо; врассыпную с 

выполнением заданий; прямым галопом. 

    

Закреплять умение легко бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
    

Бег на носках; бег с высоким подниманием колен; в сочетании с 

другими движениями; бег с выполнением заданий; челночный бег 

змейкой; чередование ходьбы и бега. 

    

Закреплять умение соблюдать заданный темп в беге.     

Бег с отведением назад согнутых в коленях ног; с подниманием 

вперед прямых ног; с прыжками; с препятствиями; с перестроением. 
    

Прыжки     

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно призем-

ляться в прыжках на двух ногах с высоты, на месте и с 

продвижением вперед. 

    

Подпрыгивание на двух ногах на месте - достать предмет; «как 

зайчики», продвигаясь вперед через палочки (расстояние 

определяется, исходя из возможностей детей). Прыжки из обруча в 

обруч, лежащий на земле; в глубину с высоты 15-20 см, через 

веревку и канат, положенный на пол; через веревку, поднятую на 5 

см (или другие предметы высотой 5-10 см); на батуте; с 

продвижением вперед (разные варианты); с ноги на ногу; ноги 

вместе - ноги врозь; прямым галопом. Все виды прыжков 

выполняются по сигналу педагога, вместе с ним или 

самостоятельно. 

    

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  
    

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед; в длину с места 

(через предметы, лежащие на полу); на месте на правой и левой 

ноге; прыжки вперед в ограниченное пространство; подскоки (ноги 
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вместе-врозь, ноги вперед-назад). 

Учить прыгать в длину с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

    

Прыжки в длину с места; в длину с разбега; на двух и на одной ноге 

в ограниченном пространстве; на двух ногах с продвижением 

вперед; на одной ноге, продвигаясь вперед прямо по кругу; на 

возвышение с места с нескольких шагов; в глубину с высоты в 

обозначенное место; через короткую скакалку. Перескакивание 

через предметы - медболы. Подскоки на месте на двух ногах; на 

месте с хлопками перед собой, над головой, за  спиной, ноги 

скрестно - ноги врозь; подскоки с ноги на ногу и т.д. Боковой галоп. 

    

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покры-

тие, в длину с разбега. 
    

Прыжки вверх из глубокого приседа; с продвижением по 

гимнастической скамейке; попеременно на одной и другой ноге, 

продвигаясь вперед; через высокие предметы; в высоту и длину с 

разбега;  на месте с поворотом; вверх со смещением вправо, влево; 

вверх из глубокого приседа; с продвижением вперед на расстояние 

5-6 м; боком с продвижением через линию; с продвижением с 

зажатым мешочком между ног; попеременно на одной и другой 

ноге, продвигаясь вперед; спиной вперед; вверх на двух ногах на 

месте с поворотом; боком с продвижением через линию; через 

линию на одной ноге  и в разных направлениях; с высоты в 

намеченное место; на предмет толчком одной ноги; через обруч. 

    

Катание, бросание, ловля, метание     

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, броса-

нии. Учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
    

Прокатывание мяча вперед, друг другу из положений: сидя, стоя с 

наклоном вперед; через ворота (от 1 до 1,5 м),  друг другу. Бросание 

мяча двумя руками из-за головы, через веревку, сетку и ловля от 

педагога, о землю и ловля его; бросание малого мяча одной рукой 

через веревку, сетку. Подбрасывание мяча вверх и ловля его. 

Метание мешочка в горизонтальную цель одной рукой; вдаль любой 

рукой; в вертикальную цель сверху (корзина, короб). 

    

Развивать умение принимать правильное исходное положение при 

метании и отбивании мяча, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

    

Катание мяча друг другу; между линиями по дорожке; катание 

обруча в произвольном направлении. Прокатывание мяча с 

попаданием в предметы. Бросание мяча друг другу из разных 

положений (от груди, из-за головы, снизу); вверх; о землю; ловля 

его двумя руками. Отбивание мяча двумя руками на месте. Метание 

в вертикальную цель. 

    

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

    

Прокатывание мяча между предметами; головой (статично, одним 

отталкиванием в ограниченном пространстве и на высоте). Катание 

мяча змейкой между предметами. Подбрасывание мяча вверх с 

заданием (хлопком, с поворотом кругом) и ловля его двумя  или 

одной рукой. Бросание мяча с отскоком от земли; в движении; из 
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положения сидя;  двумя руками набивного мяча - медбола. 

Забрасывание мяча в баскетбольную корзину. Отбивание мяча на 

месте двумя и одной рукой; о стенку с хлопком, поворотом, 

отскоком от земли. Метание в горизонтальную и вертикальную 

цель, вдаль предметов разного веса правой и левой рукой.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.     

Катание друг другу набивного мяча. Бросание малого мяча вверх 

одной рукой; набивного мяча разными способами друг другу из 

разных положений; бросание мяча и ловля от стены разными 

способами. Перебрасывание мяча друг другу с заданием. Отбивание 

мяча о землю поочередно правой и левой рукой; двумя руками; 

одной рукой с продвижением вперед; двигаясь по кругу, змейкой. 

Элементы волейбола. 

    

Ползание, лазание     

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Развивать умение 

ползать. 
    

Ползание в прямом направлении по полу, по доске (положенной на 

пол или наклонно закрепленной к гимнастической стенке) и по 

скамейке на четвереньках  и лежа, подтягиваясь руками; змейкой 

между предметами. Переползание через бревно, скамейку. 

Проползание под воротцами, дугами, веревкой. Влезание на 

гимнастическую стенку и слезание с неё (на 2-3 ступеньки 

приставным). Лазание по наклонной лестнице, закрепленной на 

гимнастической лесенке.  

    

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, с 

одного пролета гимнастической стенки на другой. 
    

Ползание на четвереньках с подползанием на животе под 

скамейкой; под веревку, не касаясь руками. Подтягивание на спине, 

продвигаясь по скамейке. Лазание по гимнастической лесенке 

вверх-вниз; с переходом с пролета на пролет; по наклонной лесенке, 

доске. Проползание между перекладинами лестницы, стоящей 

боком.  

    

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
    

Ползание на четвереньках в прямом направлении, толкая головой 

мяч. Пролезание в обруч сверху, снизу, прямо, боком. Перелезание 

через несколько предметов подряд; через верх дугообразной 

лесенки. Проползание по скамейке стоя на коленях и предплечьях; 

стоя на коленях, подтягиваясь руками. Лазание по гимнастической 

лестнице вверх  - вниз с чередованием рук и ног; по веревочной 

лестнице; по канату.  

    

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 
    

Ползание по полу на животе, животом вверх. Лазание на 

четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту; 

по гимнастической стенке чередующим шагом; слезание по 

диагонали; висы. 

    

Равновесие     

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
    

Ходьба по доске (20 см); по гимнастической скамейке, руки в     
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стороны; по модулю; по наклонной доске, приподнятой на 20-30 см, 

с остановкой; Перешагивание из обруча в обруч; через рейки 

лестницы, лежащей на земле; через предметы, лежащие на земле и 

на скамейке. Ходьба - кружение на месте в одну и после остановки в 

другую сторону. 

Ходьба  и бег с остановками. Ходьба по горке; бревну; канату; по 

скамейке с перешагиванием предметов; по доске и скамье с 

мешочком на ладонях; по шнуру с мешочком на голове; боком 

приставным шагом. Перешагивание через высокие предметы. 

Стойка на одной ноге («аистенок»). 

    

Упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
    

Ходьба с поворотом кругом; по доске и скамейке на носках, боком 

приставным шагом, боком  с перешагиванием медболов; по узкой 

рейке и канату, приставляя пятку к носку; с наклонами, раскладывая 

или собирая мешочки. Кружение парами, держась за руки. 

Приседание на носках после бега, руки в стороны. Взбегание и 

сбегание по наклонной доске. Стойка на одной ноге с закрытыми 

глазами; на одной ноге - «ласточка». 

    

Ходьба с приседанием и поворотом кругом на середине дистанции; 

по линии спиной вперед; на четвереньках с мешочком на спине или 

в ограниченном пространстве; приставным шагом по обручу; по 

доске, скамейке с перешагиванием посередине; по бревну прямо и 

боком с выполнением после движения «ласточки». Балансировка на 

большом медболе. Прыжки на скамейке. Вставание и усаживание 

без помощи рук с удержанием равновесия. Стойка на одной ноге, 

удерживая на согнутом колене мешочек. 

    

Упражнения      

Общеразвивающие      

Подборка комплексов упражнений (с предметами и без предметов), 

оказывающих всестороннее воздействие на организм, 

обеспечивающих развитие основных качеств, способствующих 

правильной осанке, учитывающих физическую подготовку детей. 

Комплекс состоит из 5 упражнений для разных групп мышц, каждое 

упражнение повторяется 4-6 раз. Исходные положения: сидя на 

полу, стоя, лежа. В комплексах используются: мячи большие и 

малые, кубики, ленточки, султанчики, погремушки и др. 

Упражнения выполнять в игровой форме. Ребенок получает 

представление о направлении, амплитуде, силе, скорости, ритме и 

приучается регулировать движения своего тела сначала по указанию 

педагога, а затем и самостоятельно. Педагог добивается четкого и 

правильного их выполнения по показу и инструкции, приучает 

детей контролировать свои действия. 

    

Для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса      

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно-

временно, 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. 

    

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки 
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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 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; под-

нимать 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. 

    

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. 

    

Для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника     

Передавать 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. 

    

Поворачиваться 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. 

    

Поднимать 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 
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упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

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. 

    

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.  

    

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. 

    

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). 

    

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 в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 
    

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 
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поясе. 

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. 

    

Для формирования правильной осанки     

Забота о правильном положении тела, регулярные занятия 

физическими упражнениями (специальными комплексами) для 

профилактики искривления позвоночника и  плоскостопия по 

рекомендации инструктора ЛФК. 

    

Ритмические      

Улучшение координации движений, точности, скорости 

двигательной реакции. Коррекция переключаемости нервных 

процессов при использовании всевозможных остановок во время 

ходьбы, бега, подскоков по сигналу или с прекращением музыки 

(особенно важно для гипервозбудимых или очень заторможенных 

детей), упражнений на быстроту двигательных реакций с 

усложнением заданий (чередование двух различных движений: 

переход от бега к ходьбе, от ходьбы к подскокам и др.). Воспитание 

внимания и развитие восприятия при выполнении фигурных 

построений и разнообразных движений в соответствии с ударами  

бубна, фразировкой песен и музыкальных произведений. Развитие 

памяти и ориентировки в пространстве при выполнении 

упражнений на быстроту и точность запоминания (запоминание 

различных движений, расположения предметов, своего места в 

строю и т. д.), запоминание музыкальных ритмов. 

    

Для развития пространственной ориентировки и точности 

движений 

    

Упражнения являются организующим началом каждого занятия и 

носят имитационный характер. Их цель - научить детей ходьбе 

разными видами шага и в различных направлениях, в сочетании с 

другими видами движений, перестроениями. При необходимости в 

процессе обучения построению можно использовать 

вспомогательные ориентиры: начертить линию (круг) мелом, 

разложить веревку или ленту, расставить кубики или кегли, что 

поможет детям контролировать себя. Построения и движения по 

кругу, прямоугольнику, квадрату, треугольнику (вершина, 

обозначенная ориентирами) развивают у детей чувство 

пространственной формы. 

    

Дыхательные упражнения     

Обучение детей произвольному управлению актом дыхания и 

правильному согласованию его с движениями. 
    

Спортивные упражнения     

Катание на санках     

Учить катать на санках друг друга по прямой.     

Учить катать на санках друг друга с поворотами в разные стороны.     

Учить  выполнять при катании на санках, при катании с горки на  

ледянках разнообразные игровые задания: поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.), проехать в 

воротца, попасть снежком в цель. Участвовать в играх-эстафетах с 

санками. 
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Катание на велосипеде     

Учить кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

    

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

выполнять повороты налево и направо 

    

Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; 

тормозить. 

    

На простейших тренажерах     

Наклоны головы в стороны, назад, вперед; повороты головы; 

поднимание и опускание плеч; наклоны вперед, повороты в 

стороны; полуприседания, прыжки на двух ногах; ходьба на носках. 

    

Подвижные игры     

Организовывать игры с правилами. Учить детей выполнять простые 

действия и команды в соответствии с ролью. Воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

    

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», «Воро-

бышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо-

вой», «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». 

    

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 

самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие 

способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Приучать к выполнению действий 

по сигналу. 

    

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». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрята-

но», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

    

Приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать играх - эстафетах, в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

    

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и 

щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 
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«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Мед-

ведь и пчелы», «Пожарные 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 быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Учить справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей в играх. Учить придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к народным играм. 

    

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!» и др. 

    

Спортивные игры     

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

    

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. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном на-

правлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 

парах. 

    

Учить спортивным играм.     

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 
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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. 
 

 

Физическое развитие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально. Воспитателем 

совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с 

ведущим неврологическим синдромом, организуется комплексное обследование. Исходя 

из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных 

умений и навыков для каждого ребенка. и о возможных противопоказаниях к занятиям 

теми или иными видами упражнений. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 

различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и 

пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к 

применению тех или иных приемов, ставятся коррекционно-восстановительные задачи. 

Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 

минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются 

физкультурные паузы.  

Коррекционная работа с детьми с ДЦП по физическому воспитанию строится в 

зависимости от возраста и структуры двигательных нарушений, со строгим учетом 

состояния здоровья. Особенности коррекционной работы определяются спецификой 

двигательных нарушений, которые проявляются прежде всего в трудностях формирования 

пяточно-пальцевой схемы ходьбы. Дети со спастической диплегией продолжают ходить с 

преимущественной опорой на пальцы стоп. Дети с гиперкинезами и с атаксией ходят на 

широко расставленных ногах с преимущественной опорой на внутренние края стоп. 

Реципрокные движения рук и ног развиты у них недостаточно. Они могут прыгать только 

с поддержкой и чаще с выбрасыванием одной ноги вперед. Им недоступно произвольное 

изменение скорости, силы и направлений движений. Возможности функциональной 

активности рук различны в зависимости от тяжести двигательного поражения, но во всех 

случаях дети затрудняются осуществлять тонкие движение отдельных пальцев рук, 

изолировать движения правой руки от левой, проделывать попеременные движения 

ладонями вверх и вниз, сгибать и разгибать кисти, сжимать и разжимать пальцы, 

выполнять те или иные движения руками с дозированным усилием и заданной 

амплитудой. 

Занятия по физической культуре являются комплексными, т.е. в каждое занятие 

включаются общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения и игры. 

В самостоятельный подраздел вынесены дыхательные упражнения, упражнения по 

коррекции позно-тонических реакций в локомоторно-статических функциях, упражнениях 

для расслабления мышц, для развития координации движений, для формирования 

функций равновесия, прямостояния, для формирования свода стоп (их подвижности и 

опорности), а также упражнения для развития пространственной ориентировки и точности 

движений. 

Дети с церебральным параличом при легком поражении ног ходят более или менее 

уверенно, поднимаются и спускаются по лестнице. Некоторые из них уже могут 

перешагивать через препятствия, расположенные на полу, бегать. При легком поражении 

рук у них совершенствуются ручные действия, функция захвата предмета. 
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Особенности развития детей 3-5 лет. В этом возрасте все дети, за редким 

исключением, способны самостоятельно передвигаться, однако у большинства из них 

равновесие и координация движений сформированы недостаточно. Навыками 

самообслуживания дети, как правило, не владеют. Произвольная регуляция поведения 

практически отсутствует. Ребенок почти неспособен действовать по подражанию и 

особенно по словесной инструкции. Двигательная память развита еще очень слабо. 

Особенности развития детей 5-6 лет. Большинство детей уверенно передвигаются; 

некоторые начинают осваивать бег, прыжки; у них развиваются и совершенствуются 

навыки самообслуживания, произвольная деятельность становится целенаправленной. 

Особенности развития детей 6-7 лет. Многие дети достаточно уверенно ходят, 

умеют бегать, прыгать, подниматься и спускаться по лестнице, выполнять 

последовательно ряд двигательных заданий, ориентироваться в пространстве по речевой 

инструкции; они освоили простые навыки самообслуживания. У некоторых детей уже 

появляется потребность согласовывать свои действия с действиями других. Однако дети 

еще не умеют соразмерять свои силы с двигательными задачами, не учитывают своих 

реальных двигательных возможностей. 

Оценка успешности в овладения двигательными умениями осуществляется в форме 

текущего учета и сугубо индивидуална. 

 

Основная цель - создание при помощи коррекционных физических упражнений и 

специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и 

социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе.  

Коррекционные задачи: 

 Коррекция ходьбы, развитие и коррекция прыжков и бега у некоторых детей (по 

разрешению врача ЛФК). 

 Развитие ручной умелости. 

 Развитие координации и пространственной организации движений. 

 

Программное содержание 3-4 4-5 5-6 6-7 

Развитие и укрепление предпосылок для формирования основных 

движений (ходьбы, лазанья и ползания, бросания и захвата 

предметов с противопоставлением большого пальца остальным и 

под контролем зрения). 

    

Развитие начальных пространственных ориентировок в движении.     

Обучение произвольному началу и прекращению движений по 

сигналу или словесной инструкции воспитателя. 
    

Развитие самостоятельной двигательной активности.     

Обогащение двигательного опыта в разнообразных движениях, в 

играх, в быту.  
    

Коррекция и предупреждение неправильных движений и положений 

тела, головы и конечностей.  
    

Обучение выполнению движений по инструкции взрослого, 

формирование пространственных ориентировок и 

последовательности движений. 

    

Формирование новых, более сложных видов движений: прыжков, 

бросания и ловли мяча. 
    

Усложнение упражнений по развитию ходьбы, ползания, 

переползания, равновесия. 
    

Для тех, кому доступно, выполнение общеразвивающих, 

корригирующих и прикладных упражнений из исходного 

положения стоя. 

    

Развитие и совершенствование навыка ходьбы, в том числе с     
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перешагиванием через предметы для увеличения длины шага. 

Дальнейшее развитие равновесия и координации движений.     

Развитие зрительно-моторной координации.     

Развитие и совершенствование навыков самообслуживания.     

Развитие координации движений мелких мышц кистей рук.     

Развитие пространственных двигательных ориентировок.     

Отработка качественной стороны и закрепление ранее 

приобретенных двигательных навыков и умений. 
    

 

Для обеспечения физического развития ребенка с НОДА обязательно соблюдение 

двигательного режима. Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не 

должен более 20 минут оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка 

индивидуально подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, 

купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. 

Если не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на 

спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив малыша животом на 

колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, 

легче вытягивает руки вперед и хватает игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не 

сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и 

ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию 

сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, 

ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на 

опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько 

раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, 

спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают 

небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 
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Программа коррекционно-развивающей работыс детьми с ЗПР 

(описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей) 

 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Главной идеей АООП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР и НОДА. Следует понимать 

тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе 

ООП с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При 

этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР и НОДА посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР и НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 
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индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения; 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций 

и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк 

(консилиума). 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

и алгоритм ее разработки 

 

Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и НОДА. 

 Модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

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

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи;  

-подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 
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Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации АООП по работе с детьми с ЗПР и НОДА. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР и НОДА, но и 

их родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и 

часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы 

между ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по 

статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному 

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

удается максимально помочь ребенку.  

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с 

задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно 

разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 

становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 

моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский 

сад в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую 

работу I-ого этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей 

направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период 

необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 

интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную 

активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций.  
Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 
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внеситуативно-познавательного общения.  

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. 

Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с взрослыми 

и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации 

в коллективе сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок 

для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой 

психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется 

как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию 

словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения 

связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 
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совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и результаты углубленной 

психолого-педагогической диагностики.  

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая 

является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть 

компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. 

Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. 

В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены 

возможности освоения детьми с ЗПР основной образовательной программы и их 

интеграции в образовательную среду. 

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

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом 

случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и 

на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 
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содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

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

определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, 

формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: 

диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной 

педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. 

Эльконина и др.: 

принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 

определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в 

развитии ребенка; 

принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также 

компенсаторных возможностей; 

принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: 

анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Особенности «зоны 

ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной 

дифференциально-диагностический критерий при разграничении сходных состояний; б) 

имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка; 

принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей 

развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза. В условиях 

коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого 

ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом 

ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности 

и перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании ребенка 

дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и 

особенно игровой деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос 

значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения 

открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического развития 
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(наглядно-образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного 

и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих 

представлений). Не менее важным является анализ субъективной активности в 

самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности;  

принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ; 

принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и 

начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют 

учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать 

потенциальные возможности развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

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

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности 

ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 

познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

Содержание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР 

 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной направленности, что 

предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей 

развития детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-

развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 
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Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и 

прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и 

недостатков в развитии. 

 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы  «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», 

«Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание», 

«Игровая деятельность» 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими 

детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 

поощряя стремление детей к подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, 

вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать 

вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);  

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 

инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая 

его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру взрослых; 

готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о 

себе: 

 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать 

внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть 

ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? 

Васенька! И тут Васенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов 

семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, 

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

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, 

стремления к сотрудничеству с взрослым, направленности на получение 

результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 
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визуального контакта; 

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним 

предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении 

праздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, 

Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте 

человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со 

сменой ролей;  

 развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению 

к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное 

отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

 развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог 

(умение идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, 

быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение; 

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы 

ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но и  давал нравственную 

оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  придерживался правил в 

повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта и 

интеллекта». 

 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, 

давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в 

самостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во 

время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-

схемы, отражающие последовательность действий; привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке собственную 

одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, 

уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и 

называние картинок, в которых отражена последовательность действий при 
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проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в 

доме, на природе и на улице; 

 воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции 

действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной 

деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические 

умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к 

самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать 

умение подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы, на последовательность действий, привлекать 

к анализу результатов труда; развивать умение детей ориентироваться на свойства 

материалов при изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 

распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и 

материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции 

(вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 

 

Раздел  «Защита, сохранение и укрепление здоровья» 

 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и 

безопасного поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от 

видов транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их 

использованию, учитывая правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с 

ними проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в 

разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, 

полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами 

и т. п.;  
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  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с 

опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях 

и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, 

учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных 

средств, работники информационной службы и т. п., и побуждать их отражать 

полученные представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со 

взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в 

ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, 

правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. 

п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях; 

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира:  дети должны понимать 

последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, 

газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, 

засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь 

только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, перед 

уходом тщательно заливать место костра водой и т. д.; 

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 

безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение 

тревожно-фобических состояний. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Раздел  «Сенсорное развитие» 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 

 развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 
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  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу 

обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

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

 организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 

взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном 

путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя 

зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие 

(обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию 

словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай 

такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и 

далее– к самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков 

цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и 

соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать 

разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию 

разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать и называть их; 

  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду 

по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам 

величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических 

фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением 

как признаками относительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения 

наглядно воспринимаемых признаков. 

 

Раздел  «Конструктивно – модельная деятельность» 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию:  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов 

и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 
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  развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление 

детей называть «узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из 

частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот 

и пр.); уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания 

целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук 

в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 

втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 

помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания;  

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию 

построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и 

др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь 

вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и 

стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве 

как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и 

обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять детей в 

умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения 

задания, в сравнении с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания 

или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр; 
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 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 

словесным отчетом). 

 

Раздел  «Формирование элементарных математических представлений» 
 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по 

размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их 

объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию 

и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек 

и другого символического материала, показывать решение на пальцах, счетных 

палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к 

группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 

развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на 

доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, 

мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия: 
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 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую 

часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий и 

пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве 

предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-

десяти и включать сформированные представления в предметно-практическую и 

игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить 

с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-

слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами 

по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве 

в заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по 

схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на 

вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая 

игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 

порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 
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 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая 

линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности представления 

детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов 

(шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., так и 

пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были 

маленькими и т. д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что 

чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

 

Раздел  «Познавательно – исследовательская деятельность» 

 

Создание предпосылок для приобщения к исследовательской деятельности 

познавательного характера: 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-

тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств 

объекта; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых 

явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает 

- не тает, тонет - не тонет). 

 

Раздел  «Приобщение к социокультурным ценностям» 

 

Создание предпосылок для приобщения к социокультурным ценностям: 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; 

мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 

технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических 

событиях, обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, 

места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.); 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День 

независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском 

саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей. 

 

 

Раздел  «Ознакомление с миром природы» 
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Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений: 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, 

шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время 

грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное 

его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с 

недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-

грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять 

рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные 

средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 

приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия. 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей 

природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков 

внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, 

замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 

связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой 

помещений, территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях. 

 

 

Коррекционная направленность в работе  

по развитию высших психических функций 

 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 

способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию 

цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке 
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предмет; выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 

приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям 

с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, 

наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, 

а также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью 

взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с 

разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и 

сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 

замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с 

кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные 

и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 

перечеркнутые, конфликтные изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

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

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного 

характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении 

опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать 

значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять 

признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных 

признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью. 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 

мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность 

запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, 

стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности 

и посредством специально подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, 

игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Раздел  «Развитие речи» 

 

Развитие импрессивной стороны речи: 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; 

уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, 

суффиксов, окончаний); 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий 

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

опору на схемы-модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых 

и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - 

мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, 

эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; 

понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных 

высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 

просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, 

сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 
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 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры 

(ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой 

структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью 

речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу): 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 

молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих 

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

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых 

сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе 

бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный 

звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить 

детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений 

об окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

детей; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 
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 совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и 

простых распространенных предложений различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – 

ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги 

— от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов 

текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: 

пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию 

картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 

пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью 

собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при 

элементарном планировании с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 

новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 
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Подготовка к обучению грамоте: 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового 

состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова 

(педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – 

тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму:  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: 

точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по 

образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать 

педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и 

ответам. 

 

Раздел  «Художественная литература» 

 

Развитие интереса к художественной литературе: 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, 

специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать 

называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные 

действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять 

инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий; 
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 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после прочтения обсуждать 

и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), 

отражающие последовательность событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния 

персонажей и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 

произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, 

разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием; 

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады и т. д. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Раздел  «Приобщение к искусству» 

 

Развитие интереса к искусству: 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 

игрушками, предметами народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного 

образа, понимать содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства. 

 

Раздел  «Художественное творчество» 

 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 

компонентов деятельности в ее продуктивных видах:  

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для 

развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными 

карандашами и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с 

целью «опредмечивания», 

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование 

сопровождать эмоциональными высказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно; 



 204 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в 

книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности с взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции; 

  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном 

рисунке, отражая структуру объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства; 

  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, 

расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что 

закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические 

навыки лепки; 

  включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т. д.); 

 знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью 

аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, 

включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных 

узоры по принципу повторности и чередования в процессе «подвижной 

аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу 

или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления 

наглядной программы высказываний. 

 

Развитие воображения и творческих способностей детей: 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно 

оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, обследование 

объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства 

объектов в рисунке, лепке, аппликации; 
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 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы 

содержание получившегося изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 

агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее 

животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать специальные дидактические игры, в 

которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности; 

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников; 

 развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности 

при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, со словесным заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений 

языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие 

характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно. 

 

Раздел  «Музыкально - художественная деятельность» 

 

Развитие интереса к музыкально-художественной деятельности: 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), 

учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо);  

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и 

двигательные реакции; 
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 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их 

музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития детей с ЗПР; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, 

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

детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, 

соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, 

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

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения 

под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 

поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю 

такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 

(быстро — медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под 

разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу 

проявлений творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и 

общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся 

музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 

средствами;  
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 учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для описания характера 

музыкального произведения. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

в образовательной области «Физическое развитие» 

 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 

семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются ниже перечисленные 

задачи.  

Коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

-нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

-развитие техники тонких движений.  

Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

-пространственной организации движений; 

-моторной памяти; 

-слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

-произвольной регуляции движений. 

 

Создать условия по формированию начальных представлений о ЗОЖ: 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми 

для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами 

физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать 

условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая 

у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на 

основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, 

«сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 



 208 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, 

мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 

упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, 

чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т. д.); 

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и 

т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что 

болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания 

при спокойно сомкнутых губах; 

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. 

п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ. 

Создать условия для коррекционной работы по физической культуре: 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать 

их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать 

детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных 

качеств разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные 

занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры 

между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после 

дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 
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 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность пространственной ориентировке в построениях, 

перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения 

тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных 

мягких модулей; 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-

координированных движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, 

выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать 

словесный отчет о выполненном движении или последовательности  

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным 

мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность 

действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков 

и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием 

досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для 

разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по 

словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции; 

 развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального 

произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 

или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют). 
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Раздел «Коррекция недостатков и развитие ручной моторики» 

 

Создание условий для развития ручной моторики: 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 

тонуса; 

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, 

отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих 

рук. 

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать 

и разгибать каждый палец на руке; 

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы; 

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 

 развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

 развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 

вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук при 

нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце; 

 развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям; 

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из 

одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, 

воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; 

в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

 развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы» и др.); 

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствование базовых графомоторных навыков и умений: 

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в 

заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а 

затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по 

образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными 

линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 

используя трафареты, линейки, лекала; 
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 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении 

образца из заданных элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных 

направлениях; 

 развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

 

Раздел «Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики» 

 

Создание условий для развития артикуляционной моторики: 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений;  

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха 

через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки...). 

 

 

 

Раздел «Коррекция недостатков и развитие психомоторной сферы» 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики: 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную 

координации;  

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...) и т. п.;  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 
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согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению 

и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — 

выполняют); 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом. 
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