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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сусанинская 

СОШ»» (дошкольные группы) (далее Программа) определяет обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса для детей от 4 до 

7(8) лет, направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 

подготовку к обучению в школе, является обязательным нормативным 

документом. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 

2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования» 

5. Устав МБОУ «Сусанинская СОШ» 

  6. Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации" 

          7. Распоряжением Минпросвещения России N Р-75 от 06.08.2020 "Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 
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Обязательная часть программы составлена с использованием програмы: 

Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием парциальной програмы: 

 «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут 

вноситься коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений 

в федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности МБОУ «Сусанинская 

СОШ» дошкольные группы основного здания п. Сусанино ул. 5-ая линия д.54 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за 

счет гибкости содержания. Программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или 

ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 года до 7(8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

 

1.1.Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно- развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста 

в группе комбинированной и общеразвивающей направленности, их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
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Цель реализации Программы - является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и 

вторым этапом (начальной школой) образования. 

Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, направленными по заключению ПМПК в группы к 

комбинированной направленности. 

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; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка 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 (начальная школа) обучения с 

учетом целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. специальной предметно-

пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 
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Условия реализации Программы 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого- 

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

труппе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его 

нервной системы; 

 преемственность в работе учителя-логопеда, педагога- психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по инструктор по 

физической культуре; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 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. учреждениями) 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 за эффективностью реализации Программы со 

стороны психолого- педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации Программы и программы коррекционной работы. 

 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 с 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 кожного из  них. Все обучение ребенка 

с ЗПР должно строится 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 внутри 

предметные и меж предметные связи, что позволяет сформировать в сознании 

ребенка целостную картину мира. Образовательная программа как правило 

строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять знания и представления 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 
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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 компенсируются за счет 

автоматизации 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, с лайды, 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. В 

условиях группы комбинированной направленности образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Наполняемость 

дошкольных трупп 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 форсированности 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. 

  В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

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 микро групп, педагогу нужно для каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной 
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работы, ее темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы 

мотивации, программирования и контроля, и образовательной деятельности. 

Принципы коррекционной педагогики 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимания того, что обучатся могут все 

дети. При этом под способностью к общению понимается способность к освоению 

любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков 

жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  

 С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-

адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатки развития размариваются в образовательном процессе не как самоцель, 

а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в «дальнейшей социальной жизни». 

 Эти патогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (принципы) и 

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

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Принципы 

и механизмы, 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 

компонент 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 важно для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами 

разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 
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она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающим, 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 коррекционно-компенсирующей направленности образования.  В 

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. 

Можно сказать, что 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 

может осуществляться 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-

перцептивный и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные предоставления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным заносом знаний об 

окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы 

развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, 

речи, деятельности детей группы. 

 Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики 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 
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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 из 

преодоление вен проявлений трудностей развития. Каузальная - предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 

ограничивается лишь преодоления актуальных на сегодняшний день трудностей 

и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней. Коррекционного (исправление 

отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития), 

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В рамка ведущей деятельности происходят качественные 

изменении в психике, которые являются центральными психическими 

новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает 

предпосылки для перехода к новой, более сложной детальности, знаменующей 

достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей 

 детальности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким, взрослыми, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет 

ведущей становится предметная деятельность, в от трех до семи лет - игровая, 

после семи лет ведущей являет! учебная деятельность. 

 Реализация принципа деятельности, подхода предполагает организую 

обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное 

развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формирует современно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии. Потому реализация рассматриваемого 
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принципа так же предполагает целенаправленное формирование всех 

структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, 

игровой или учебной): мотивационного, целого, ориентировочно - 

общенационального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

алгоритмов (картина-графических плов, 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 деятельности детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 

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 комплексного применения методов педагогического и 

психологического, воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств 

(методов игровой коррекции: методы арт-, сказка-, игротерапии; методов 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

 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 на основе 

словесной речи 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 
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своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием, и 

поэтому нуждается в особой организации и способах её 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 этим процессом. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с 

ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребёнка, так и под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы. Еще Л.С.Выготский в качестве 

одной из принципиально важных выдвинул концепцию развивающего обучения, 

подчеркивая, что обучение должно вести за собой развитие. Если рассматривать 

дошкольный этап как начальный этап образования (в соответствии с ФГО ДО), то 

следует исходить из того, что процесс обучения - это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, 

их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных 

условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. 

п. в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях. Несмотря на то, что в Программе уделяется внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако их возможности в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является руководящее воздействие 

взрослого. 

 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 

возможностей ребенка.  

 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. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 
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Подходы к построению Программы 

      В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. Петровский 

и др.) о призвании само ценности дошкольного периода детства. Программа 

построена на позициях туманно личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей воспитанников. 

В Программе комплексно представлены основные содержательные линии 

воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР 

дошкольного возраста.  

С целью отбора содержания образовательной и коррекционно-развивающей 

работы, для осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей 

условно делятся на 3 уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой 

подход служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с 

ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка. 

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание 

образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии с 

ООПДО.  

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в 

соответствии с возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и 

содержание образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, 

умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их 

закрепления в самостоятельной деятельности ребенка. 

Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо 

раздела Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, 

необходима адаптация и индивидуализация содержания с ориентацией на задачи 

предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего характеризует 

детей с задержкой психического развития. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Программа строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной 

работы в образовательные области в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 
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Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывно образовательной деятельности 

(НОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с 

ЗПР: 

Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально- типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально- волевой, и личностной сфер. 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, 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, общенационального, 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 

темпами овладения содержанием образования; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медик 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМП комиссии и ПП консилиума) 

 

 



16 
 

1.3.  Форма получения образования. 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в дневной очной форме обучения 

регламентируется программой, и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности.  

При реализации Программы используются электронные 

образовательные ресурсы и дистанционные образовательные технологии. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Срок реализации программы 3 года. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей. 

В Учреждении воспитываются дети в возрасте с 4 до 7(8) лет с задержкой 

психического развития. В связи с этим на основе имеющихся данных в рамках 

настоящей Программы представлена характеристика развития детей двух 

возрастных групп — среднего (4-5 лет) и старшего (5-7(8) лет) дошкольного 

возраста. 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также 

длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны: 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в 

психическом, но и физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций (функции передвижения 

собственного тела в пространстве), выявляется несформированность всех 

компонентов двигательного статуса (физического развития, техники движений, 

двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребёнка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-

перцептивная деятельность. Дети не умеют обследовать предметы, затрудняются 

в ориентировке в их свойствах. Однако, в отличие от умственно отсталых 

дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослыми и с их помощью 

справляются с решением наглядно-практических задач. 

Практически не владеют речью — пользуются или несколькими лапотными 

словами, или отдельными звук комплексами. У некоторых из них может быть 

сформирована проста. фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному 
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использованию речи значительно снижен. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, 

логико-грамматических конструкций типа: «Коля старше Миши», «Береза растет 

на краю поля»; дети плохо понимают содержание рассказа‚ со скрытым смыслом; 

затруднен процесс декодирования текстов, то есть восприятия и осмысления 

содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой 

группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы; позже, чем в норме, наступает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

 Грамматический строй речи также отличатся некоторыми особенностями. 

Ряд грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова 

и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки 

второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развёрнуое речевое сообщение, 

хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации 

или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, 

составить рассказ по серии сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию; им 

недоступно творческое рассказывание. 

Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые 

предметные действия: адекватно используют дидактические игрушки, хотя 

способы выполнения соотносящихся действий несовершенны; детям требуется 

гораздо большее количество попыток для решения наглядной задачи. В отличие 

от умственно отсталых дошкольников, принимают и используют помощь 

взрослого. 

Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики 

обусловливают несформированность навыков самообслуживания. 

Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат 

в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-

моторной, слуха-зрительно- моторной координации. В дальнейшем это 

препятствует овладению чтением, письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированность чувства ритма, трудностях формирования 

пространственных ориентировок. 
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Память также отличается качественным своеобразием, при этом 

выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития.  

В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании образов и преставлений. Исследователи 

подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 

специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой 

психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап 

сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития 

достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы обуславливает своеобразие 

формировании поведения и личностных особенностей. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на 

более низкой ступени развития, чем сверстники. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым 

отношениям со сверстниками, слабо ориентируются в нравственно-этических 

нормах поведения, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми. 

Возрастные особенности детей 5-7(8) лет. 

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

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

моторики: низкое качество, выполнения основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 

неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной 

силы, плохая координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность 
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в двигательной активности проявляют все, а стремление к се удовлетворению 

большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после $ лет 

преобладают ситуативно -деловая и ситуативно-познавательная формы общения. 

К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития появляется 

внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

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

элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. 

При сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных 

эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное 

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

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать 

эмоциональные реакции и пробуждают активность 

На шестом году жизни при условии воспитания в комбинированной группе 

у части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке 

взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления 

трудностей и доведения дела до конца. Существенно «обогащаются 

представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их 

познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. — 

Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, 

владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно 

успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-

действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-

образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают 

наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 

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

и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество, 

выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием 

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

по представлению, хотя выполняют постройки, хорошо отработанные на 
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занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с 

участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать 

рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется 

интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют 

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности 

ярко проявляется недостаточность зрительно- двигательной координации и 

сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемые действий и их 

результатов. 

Вследствие несформированной самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельного не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение 

действий улучшает качество их выполнения. 

Дети отстают в речевом развитии. Впервые поступающие в Учреждение, не 

обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: одни 

остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие 

активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации постепенно 

начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они 

активно идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на 

содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается 

индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать 

участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, 

прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. Особенности 

эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, сдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Слабость учебной мотивации и преобладание игровой. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

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

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Поэтому результаты освоения. Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

 достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

 требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации. 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 
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  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

 владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

  подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

  способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

  проявляет любознательность, задаст вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей, но не подлежат непосредственной 

оценке. 

 Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой в образовательной организации возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. 

Промежуточные целевые ориентиры образовательной деятельности с 

детьми 4-5 лет. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 
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 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной  

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. 

 Увеличивается устойчивость —— внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Дети могут самостоятельно придумать. 
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 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы: конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры, появляются конкретность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа я ребенка, его детализации. 

Промежуточные целевые ориентиры образовательной деятельности с 

детьми 5-6 лет. 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационной 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

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

становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это 

и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
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осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

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

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

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

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и’ величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.  

 В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети 
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могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, 

воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

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

и детали.  

Промежуточные целевые ориентиры образовательной деятельности с 

детьми 6-7(8) лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинаю осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

т.д.  

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе 

у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 
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 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям  

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид непросто доступен детям- он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей 

и животных. 

  У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

  Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

  В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДОО по 

направлению физическое развитие: 

 -у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурой, спортивной 

деятельности; 

     По направлению социально-коммуникативное развитие: 

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками 

-  проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конструктивно разрешать конфликты 

- 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 дегенерации; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, и социальном мире, котором 

он живет 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

По направлению познавательное развитие: 

-  становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает 

причинно- следственные связи, способен к простейшим умозаключениям 

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность); 

               По направлению речевое развитие: 

- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; 

- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты; 

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи; 

           По направлению художественно-эстетическое развитие: 
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музыкальное развитие. 

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

се видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности 

художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребёнка развит интерес и основные умения в изобразительной 

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

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

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения. 

 Овладения внеситуативно-личностного общению. 

 Повышение уровня развития познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности. 

 Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее 

компонентах. 

 Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

 Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции 

поведения и деятельности. 

 Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, 

объема и прочности запоминания словесной и наглядной информации; 

 Достижение способности к осуществлению логических операций не 

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

уровне конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию 

существенными признаками, к построению простейших умозаключений и 

обобщений. 

 Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

 Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

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

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

простые распространенные предложения разных моделей; монологические 

высказывания приобретают большую цельность и связность; 

 У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен 

и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, 

способность к пространственной организации движений, развита слухо-

зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

 Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение 

выраженности дезадаптивных форм поведения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования универсальных учебных действий 

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

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты общего начального образования 

  

 

1.6. Целевые ориентиры 

 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

продуктивные словообразовательные модели; 

  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слух произносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

  владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

 

 

1.7. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в 

Учреждении заданным требованиям Стандарта) направлено на оценивание 

созданных условий, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управленческие. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребёнка, 
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динамики его образовательных достижений. Психолого-педагогическое 

обследование детей проводится в начале, в середине (экспресс-диагностика) и в 

конце учебного года. 

По результатам обследования составляется психолого-педагогическая 

характеристика развития каждого ребенка в данный момент, даются 

рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся 

изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие программы. 

1. Этапы диагностики: 

Первый этап: Диагностико-организационный(сентябрь) 

 Содержание: 

-стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 

котором принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские 

работники. 

-обмен диагностической информацией 

-обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о психо-физическом развитии 

детей, формирование информационной готовности педагогов, специалистов и 

родителей к проведению коррекционно - развивающей работы с детьми. Данные 

диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы, которые отражаются в индивидуальном 

образовательном маршруте образовательном маршруте ребёнка. 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной 

работы (перспективное и календарное планирование, разработка индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы) 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь) Содержание: 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в 

коррекционно- образовательном процессе всех и каждого из воспитанников 

группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

коррекционного воздействия на детей, степень включенности в коррекционную 

работу тех или иных специалистов и родителей. Динамическое диагностическое 

исследование позволяет оценить адекватность выбранных путей, методов и 

содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. 

Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении отклонений в психофизическом развитии детей. Внесение изменений 

в индивидуальные коррекционные маршруты. 

Третий этап.  

Заключительный: контрольно-диагностический(май). 

Содержание: 
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-анализ качественных показателей усвоения программы, изучение 

изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

 -оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей 

работы, уровня сформированность основных компонентов речевой системы 

(отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом 

развитии с данными первичного обследования (т.е. опора на критерий 

относительной успешности результатов коррекционно-образовательного 

процесса) позволяет установить более или менее выраженную положительную 

динамику в развитии детей. 

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении 

коррекционной работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-развивающей 

работы (продление сроков пребывания ребенка в комбинированной группе). 

Результаты обследования фиксируются в карте развития и отражаются в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

 

Мониторинг индивидуального развития детей см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

1.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

Целью программы является: проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста 

в группах комбинированной направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно- эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. Основные задачи: 

- 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 самим 

  

собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка 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 (начальная школа) обучения 

с учетом целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Коррекционно-образовательная работа строится по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие; 

• Физическое развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание этой области 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 



36 
 

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 ЗПР в общественную жизнь. При реализации 

задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются представления 

о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ЗПР 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом 

детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

 Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

-в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

-в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

-в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм- драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

-в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 
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1. формирование и совершенствование перцептивных действий; 

2. ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

3. развитие внимания, памяти; 

4. развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие 

всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, 

-Развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

 Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с 

ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР 

необходимо использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 
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низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Задачи развития речи для детей с ЗПР: 

1. формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического; 

2. формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

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

3. формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

- Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

-Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 

-Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение 

слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

 -Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать 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. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения - 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Конкретизация задач развития 

речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между 
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различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко 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 ребёнка 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. Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех 

видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

-Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ЗПР с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, 

так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности. Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается 

разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд 

условий: 

• 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 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 учётом 

уровня речевого развития ребенка; 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 
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• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая 

проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Воспитание звуковой 

стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи 

представляет большую сложность для детей с ЗПР. Например, грамматические 

категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых 

и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических 

форм у детей с ЗПР создаем специальные условия - разработки грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР возможно при помощи учителя- 

логопеда. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача в работе с детьми с ЗПР - формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основным направлением профилактической работы всего коллектива 

детского образовательного учреждения является профилактика детского 

травматизма. Это особенно актуально в отношении детей с ЗПР соматогенного 

генеза и церебрально- органического генеза. Именно эти дети физически 

ослаблены и страдают моторной недостаточностью. В помещениях, где 

проводятся занятия, обеспечивается оптимальный световой режим, исключаются 

длительные статические нагрузки, систематически организуются физкультурные 

паузы, игры и игровые упражнения с использованием полифункционального 

модульного оборудования (хождение по сенсорным дорожкам, прыжки на мягких 

модульных тренажерах). Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного генеза 

наблюдаются стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, проявляющиеся в 

невротических и неврозоподобные нарушениях, нарушениях эмоционально-
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волевой сферы, в снижении работоспособности, в несформированность 

произвольной регуляции поведения, содержание занятий и подвижные игры для 

этих детей должны быть умеренной нагрузки и сопровождаться четким 

визуальным и речевым алгоритмом действий. Основная цель данной 

образовательной области в работе с детьми с ЗПР - совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно- пространственной координации. В режиме предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. Работа по физическому 

воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные 

задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

1. формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

2. изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

3. развитие речи посредством движения; 

4. формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

5. управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Основные направления работы по 5 основным образовательным 

областям в соответствии с возрастом детей, представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ № 2 

Комплексно-тематическое планирование НОД представлено в          

ПРИЛОЖЕНИИ № 3  

 

2.2. Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, 

поэтому необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. 

Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 
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 2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 

отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно. Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» 

целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь 

нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму 

как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать 

ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие 

дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, используя собственную 

утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих от них 

произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения 

с педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного 

ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников 

чувства собственной значимости, необходимого для формирования позитивного 

восприятия себя и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР 

можно выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают 

повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней 

конфликтностью. Первые тревоги у родителей в отношении развития детей 

обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда 

воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и 

тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой можно 

подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно 

говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам 

учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что 

своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений 

и откроет больше возможностей для его развития. Родителей детей с ЗПР 

необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. Только совместная работа 
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педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой психического развития на пользу 

и приведет к положительным результатам. 

8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития 

представляет собой комплекс специальных занятий и упражнений, направленных 

на повышение познавательного интереса, формирование произвольных форм 

поведения, развитие психологических основ учебной деятельности. 

Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, 

которая проводится с целью создания хорошего настроения у детей, кроме того, 

способствует улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и 

активность ребенка, 

Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные 

преимущественно на развитие одного какого-либо психического процесса (3-4 

задания), и 1-2 упражнения, направленных на другие психические функции. 

Предлагаемые упражнения разнообразны по способам выполнения, 

материалу (подвижные игры, задания с предметами, игрушкам, спортивными 

снарядами). Заключительная часть - продуктивная деятельности 

ребенка:  рисование, аппликация, конструирование из бумаги и т.д. 

Упражнения для развития общей моторики направлены на повышение 

функционального уровня систем организма (дыхательной, сердечно-сосудистой), 

на развитие таких двигательных качеств и способностей ребенка, как сила, 

ловкость, быстрота. 

Игры и упражнения на развитие моторики 

• Лепка из глины и пластилина (из снега - зимой, летом из песка и камешков). 

• Рисование, раскрашивание картинок. 

• Изготовление поделок из бумаги (аппликации). 

• Изготовление поделок из природного материала. 

• Конструирование. 

• Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков. 

• Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке. 

• Завинчивание и развенчивание крышек, банок, пузырьков. 

• Нанизывание бус и пуговиц. 

• Плетение косичек из ниток, венков из цветков. 
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• Переборка круп (горох, гречка, рис – перебрать). 

•  «Показ стихотворения» (Ребенок показывает руками все, о чем говорится в 

стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся 

лучше. Во-вторых, такой маленький спектакль поможет ребенку лучше 

ориентироваться в пространстве и пользоваться руками.) 

• Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно отражаются на развитие 

речи, облегчают усвоение ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют 

отношения ребенка с окружающем миром 

• Игры с песком или «пескотерапия». Специалисты парапсихологи 

утверждают, что песок поглощает негативную энергию, взаимодействие с ним 

очищает человека, стабилизирует его эмоциональное состояние. 

Монтессори-педагогика – оптимальный выбор для детей с особенностями в 

развитии, так как эта методика дает уникальную возможность ребенку работать и 

развиваться по своим внутренним законам. Вальдорфская педагогика как система 

не очень подходит для таких детей, так как личность ребенка с ЗПР легко 

подавить, а учитель в данной системе выступает в главенствующей роли. Как 

единственная оптимальная методика обучения грамоте, до сих пор остается 

методика Н.А.Зайцева. Многие дети с ЗПР гиперактивны, невнимательны, и 

«Кубики» - единственная на сегодняшний день методика, где эти понятия даны в 

доступной форме, где придуманы «обходные» пути в обучении, где 

задействуются все сохранные функции организма. 

В специально организованных условиях обучения и воспитания у детей с 

задержкой психического развития положительная динамика в усвоении умений и 

навыков безусловна, но у них сохраняется низкая способность к обучению. Задача 

в дошкольном мире – привить такому ребенку умение к социальной адаптации. 

Это необходимо для подготовки детей с задержкой психического развития к 

успешной интеграции в коллективе здоровых сверстников и в обществе вообще. 

2.3. Планирование образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

комплексно- тематического планирования. Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. 
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Выделяются следующие формы работы с детьми с ЗПР: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные в соответствии с индивидуальными особенностями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа 

с детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

Планирование образовательной деятельности. 

 
Направления развития Виды 

образовательной деятельности 

С 4-5 

Лет 

С 5-6 

лет 

С 6-7 

лет 

Познавательное 

развитие 

-приобщение к 

социокультурным ценностям 

ознакомление с окружающим 

( формирование целостной 

картины мира) 

(вариативная часть) 

1 1 1 

 -формирование элементарных 

математических представлений 

(вариативная часть) 

1 1 2 

 -Конструктивная/ Познавательно- 

исследовательская и деятельность 

(вариативная часть) 

1 1 1 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении НОД, 
в совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов 

и в самостоятельной деятельности детей. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыка 2 2 2 

 Рисование 1 2 2 

 Лепка/аппликация 1 1 1 

     

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 3 3 

Речевое развитие Коррекционные занятия с учителем 

-логопедом 

2 4 4 

Итого:  12 

занятий 

15 

занятий 

16 

занятий 

 

Коррекционные индивидуальные занятия по реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов ведутся ежедневно по графику 

специалистов. 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 
деятельности 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

(Временная длительность) 

Недельная нагрузка 
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2-я младшая 

группа 

(3-4 года) 

15 мин. I половина дня II 

половина 

дня 

2 ч. 45 мин 

30 мин. — 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

20 мин. 40 мин. — 4 ч 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

25 мин. 50 мин. 25 мин. 

Не >2 

неделю 

6 ч. 25 мин 

Подготови- 

тельная группа 

(6-7(8)лет) 

30 мин. 1 ч.30 мин. 30 мин. 

Не >3 

неделю 

8 ч. 30 мин 

Физкультминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 минут 

по 2- 3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. 

2.4.  Коррекционно-развивающая работа с детьми с задержкой 

психического развития 

Основной целью системы психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса является создание условий для 

естественного психологического развития коммуникативной, личностной, волевой 

и познавательной сферы детей. 

Работа педагога-психолога включает в себя организацию психологического 

сопровождения детей с ЗПР по основным направлениям - физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования. Приоритетным является воспитание, обучение, развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными особенностями.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога- психолога, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Педагог-психолог 

проводит коррекционную работу в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями каждого ребенка; оказывает консультативную помощь родителям. 

Психолого-педагогическое воздействие направлено на развитие высших 

психических функций (внимание, память, мышление); развитие пространственно-

временных представлений; формирование произвольности поведения и 

мыслительных операций; развитие мелкой моторики и координации движений; 

формирование познавательного интереса; развитие коммуникативных навыков; 
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развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека и 

умения выразить свое. Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

перспективном планировании педагога-психолога. 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на 

формирование базовых составляющих психического развития. Трудности 

построения коррекционно-педагогических программ обусловлены 

многообразием проявлений ЗПР, сочетанием незрелости эмоционально-волевой 

сферы и несформированностью познавательной деятельности. 

Интеграция содержания программы коррекционной работы в 

образовательные области. 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая 

работа пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с 

учетом индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ЗПР. 

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и 

ее интеграция в образовательные области, предусмотренные ФГОСДО. 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом 

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

образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Содержание коррекционной работы по образовательным областям 

Программа коррекционной работы в образовательной области «Физическое 

развитие». 

Коррекционно – развивающая направленность работы в области 

«Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для 

сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у 

них полноценных двигательных навыков и физических качеств, применение 

здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 

работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости. Программа 

коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация 

мышечного тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 
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Раздел Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

-знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми 

для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами 

физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании – для ног, рук, туловища); 

-систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), 
направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 

тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.; 

-осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности отдельных детей; 

-создавать условия для нормализации двигательной активности детей: привлекать к 

активным упражнениям и играм пассивных, вялых детей (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений), и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность; 

-следить за осанкой детей во всех режимных моментах; 

-проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у 

детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе 
контрастных ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, 

«сосулька весной» – мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

- проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности – песку, 

мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); -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 (музыкально-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; 

-формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, 

закаливающих процедур (при участии взрослого); 

-учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, вербальными и 

невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, 

что болит и показывать место возможной боли; 

-развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического

 дыхания с углубленным,  но спокойным выдохом; правильного носового 
дыхания при спокойно сомкнутых губах; -привлекать родителей к организации 

двигательной активности детей, к закреплению у детей представлений и 

практического опыта по основам  ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность 

работе 

создавать условия для овладения и совершенствования 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 
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физической 

культуре 

стульями», «попрыгай как зайка» и т.д.), 

-использовать разные формы организации двигательной деятельности: 

физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и 

подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику «гимнастики» 

«пробуждения после дневного сна занятия ритмикой, подвижные игры на свежем 

воздухе; 

-учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность к построениям, перестроениям; 

-развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение  положения 
тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных 

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

т. п.); 

-способствовать совершенствованию основных движений, путём введения новых 

сложно координированных видов, требующих для их выполнения в разных условиях 

сочетания 

нескольких движений, 

-совершенствовать качественную сторону движений –ловкость, гибкость, силу, 

выносливость; 

-развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 
-учить детей выполнять упражнения по  словесной инструкции взрослых; 

-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 разных видов 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 детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-

семи раз подряд; 
закреплять и развивать навыки метания, принимать исходное положение при 

метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.; 

-развивать сложные умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске; 

-продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 

-учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм 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 подвижные игры, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

 

-стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство 

пространства); 

-формировать у детей навыки выполнения действий по словесной инструкции и 

умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств 

общения 

-стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 
различные высотные и туннельные конструкции. 

-формировать у детей координированные движения, используя музыку (выполнять 

определенные движения 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, 
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или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные – выполняют) 

-оптимизация и стабилизация общего тонуса тела 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

-дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 

тонуса; 

-развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

-развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

-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 умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

-развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 

-развивать умения выполнять ритмические движения руками в различных 

направлениях; под звучание музыкальных инструментов; 

 

-учить детей выполнять определенные движения руками 

-учить детей выполнять действия с мелкими предметами под речевые звуки. 

-формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении совершенствовать мелкую моторику в различных 

видах деятельности; 

-учить детей выделять отдельно каждый палец на руке и называть его; 

-развивать согласованные движения ладоней и пальцев обеих рук; -формировать у 

детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами разной 

фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др 

-учить детей захватывать мелкие или сыпучие материалы указательным типом 

хватания; 

-учить детей выкладывать предметы по заданным ориентирам. 

-развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из 

одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, 

воронки. 

-учить детей ловко пересыпать сыпучие материалы рукой, ложкой, половником. 

-учить выполнять определенные движения руками под звуковые сигналы (педагог 

показывает движения в воздухе). 

-совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные 

возможности кистей и пальцев рук, зрительно – моторную координацию. 

-учить выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением 

-формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцы, умение назвать каждый палец на руке, 

выполнять согласованные действия пальцами обеих рук 

-формировать согласованные действия обеими руками, чередование позиций рук 

«кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др) 

-учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию. 

-формировать дифференцированные движения пальцев рук: нанизывать бусы, 

пуговицы, колечки на шнурок в определенной последовательности, представленной 

на образце; 

-учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.) 

-совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

-учить детей проводить различные линии по образцу: проводить непрерывную 

линию между двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы; между ломаными 

линиями, проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа 
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-учить детей обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, 

линейки, лекала. 

-учить детей изображать предметы, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу 

-учить детей воспроизводить из заданных форм целостные предметы. 

-учить детей штриховать контуры простых предметов в различных направлениях 

-учить детей раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с 

учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

-совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные 

возможности кистей и пальцев рук, зрительно – моторную координацию в 

различных видах деятельности. 

-проводить пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением: 

-развивать силу и точности движений рук, ладоней, гибкость суставов пальцев 

посредством пальчиковой гимнастики; 

-закреплять согласованные движения обеих рук, чередованию позиций ладоней рук: 

«кулак – ладонь – ребро» и др. 

-совершенствовать у детей специфические ручные действия: закреплять умения в 

шнуровке – продергивание шнурка через отверстия, расположенные 

горизонтальном, вертикальном направлении 

-уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игры т.п. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

-формировать недостающие движения органов артикуляции, развития зрительно - 

кинестетических ощущений для усиления перцепции артикуляционных укладов и 

движений; выработать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

-формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики; -развивать статико–динамические 

ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

-формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха 

через нос и рот. 

-развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки...); 

Коррекция 

недостатков 

развитие 

психомоторной 

сферы  

 

-продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (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 в 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 слуховое восприятие, слуховое внимание, слухомоторную координацию

  зрительно –моторную координацию, ритмичность движений; 

-формировать и закреплять двигательные навыки, образность  

выразительность движений посредством упражнений псих гимнастики, побуждать к 

выражению эмоциональных состояний с помощи пантомимике, жестов, к созданию 

игровых образов (дворник, повар...) и т.п.; 

-развивать у детей двигательную память, предлагая 

выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

-развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать 

умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а 

также навыки разноименных и разнонаправленных движений; -учить детей 
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самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры 

разного цвета, разной формы; 

-коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной 

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

координации движений, произвольной регуляции движений. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

рамках 

социализации, 

развития  
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 поддерживая 

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 детей в познании окружающего, создавать проблемные ситуации,  
побуждающие детей с вопросам; 

-на завершающих этапах ДО 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. 

-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 формирование у 

ребенка заинтересованности в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со 

взрослым, направленности на получение результата. создание условий для 

привлечения внимания и интереса к сверстникам: 

-учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 

визуального контакта; 

-учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

-создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры с одним предметом - 

мячом, с песком, с водой и пр.); - расширять представления детей об общественных и 

семейных 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.); 

-создавать условия и предпосылки для развития у детей представлений о месте 

человеке в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 
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моральных норм и правил: 

-формирование чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

взрослому, сверстнику через пример (взрослого); 

-формировать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, игр, 

бесед; 

-побуждать к сочувственному отношению к товарищам, развивать эмпатию 

внимательного и уважительного отношения к близким взрослым; продолжать 

воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, 

окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, 

кто в ней нуждается; 

-обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, 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 умение критично анализировать и оценивать продукты своей 

деятельности, 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 

Коррекционная 

направленность 

работы

 п

о 

формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

-Бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в

 быту, во время  игры, поддерживать любую инициативу в

 развитии сюжета, речевого сопровождения и пр.; 

-воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных 

привычек, закреплять элементарные навыки личной гигиены; 

-закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 
одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в которых 

отражены процессы самообслуживания, 

гигиенические и лечебные процедуры; 

-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, 

включаться в различные игры и игровые ситуации пот просьбе взрослого, 

 других детей или самостоятельно; 

-воспитывать бережное отношение детей к результатам труда 

человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); -развивать способность к 

произвольной регуляции действий самообслуживания, привлекать внимание к 
поддержанию опрятного внешнего вида, потребность быть опрятным; 

-совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать их практические 

умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к 

самостоятельным действиям; 

-продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг 
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друга, закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем 

порядок; 

-формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду, как одно из 

составляющих здорового образа жизни; 

-учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей помощью взрослого 

и самостоятельно); 

-закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать игровые уголки, 

-воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; 
стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материала, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы детей с ними; 

- развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок; 

-учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из 

картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы; 

-учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

-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); 

-продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 

бросовыми материалами, бумагой и т. п.; 

-расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

-Ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

-разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучение элементарному их 
использованию для 

облегчения самостоятельно ориентировки (учитывая правила техники 

безопасности); 

-развивать,  значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные,  вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

-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; 

-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 здоровье сберегающий  щадящий режима нагрузок, 

 особенно для получающих медикаментозные 

препараты; 
-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.; -дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех 

или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, 



55 
 

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.; 
-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 необходимость согласовывать свои действия со 

взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий); 

-учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу 

игры; 
-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) словаря 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 (загрязнение мест отдыха, 

неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: 

гроза, наводнение, землетрясение, и т. п.); 

-расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении: 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, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом и т. д.; 
-формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности; 

- 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 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию  

-развивать любознательность, познавательную активности, познавательных 

способностей посредством создания насыщенной предметно-пространственной

 среды, стимулирующей познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность; 

-развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно- двигательного, слухового, 
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 вкусового, обонятельного, 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). 

-постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, 

умению выделять заданный признак; 

-переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 

«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т д..» 

-формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно- двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков; 
-учить узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами; 

-формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове. 

-учить детей собирать целостное изображение предмета по его частям: по 

разрезанной картинке. 

-учить детей соотносить геометрические формы с реальными предметами. 

-развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать предметы на ощупь и называть их; 

-развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 

величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряд 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 (с пространственными 

свойствами 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; 

Задачи 

педагогические 

условия реализации 

развитию 

конструктивной 

деятельности  

-демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для 

зверей, мебели для куклы и пр.) с целью формирования интереса к конструктивным 

материалам и их игровому использованию -развивать   интерес   к   конструированию   

и стимулирование 
ассоциирования, «опредмечивания»  нагромождений с деятельности 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; -развивать умения 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 
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расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали со твтулками, установка

 детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью 

гаек, замков и т. п.); 

-учить замечать исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать 

как словесные указания, так и указательные и соотносящие жесты; 

-создавать специальные зоны для строительно-конструктивных игр в

 соответствии возрастными особенностями дошкольников; побуждать к 

совместном у. а затем - к 

самостоятельном у обыгрыванию построек -для старших дошкольников 
организовывать конструктивные игры с различными материалами: сборно-

разборными игрушками, разрезными картинками и др..; 

-во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе, с ними; 

-учить ребенка совершенствованию своих конструкций с устранением замеченных 

ошибок самостоятельно либо с помощью взрослого; 

-формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве 

как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности; 

-учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, знакомя с названием 
«детские архитектурные наборы» ; 

-учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

-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, употребляя при этом слова большой – маленький, больше –

меньше, одинаковый, длинный – короткий, высокий – низкий, выше – ниже, длиннее 

– короче, по расположению, употребляя при этом выражения внизу – наверху, рядом, 

около, близко – далеко, дальше – ближе; 
-формировать способность к анализу и воспроизведению сложных конструкций , 

чертежей, силуэтных изображений; 

-совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения 

для организации пространства, создания конструкции из крупного 

и мелкого строительного материала, собственно конструирования; 

  -учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности; 

-учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по групповому 

и индивидуальному заданию); 
-развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных 

и подвижных игр; 

-учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа; 

-формировать умение целостного образа путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); 

-уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей; 

-упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования 

после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 
-продолжать умение в использовании моделирования в качестве основы обучения 

конструированию через применение конкретных, обобщенных и схематических 

моделей, в т.ч. графических моделей и т.д.; 

-продолжать умение в использование графических моделей с видимыми элементами, 

и также контурных, где составные элементы следует представить; 

-закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 
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кубиков и пазлов; 

-учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); 

-обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций 

детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных 

сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности 

людей, детские – для игр и развития ребенка), 

красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. д. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

-в сенсорный (до числовой период) формировать у детей умения сравнивать 

предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, размера, 
расположения 

), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

-создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений: 

-совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных 

и плоскостных моделей; 

-разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, 

удаленности объектов с помощью пантомимических, знаково- символических, 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 
обследования объектов и их моделей; 

-развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно 

рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции форму, 

величину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, 

на картинке; 

-создавать условия для практических действий с до числовыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

-знакомить дошкольников со словами «больше – меньше» а также с конкретными 

обозначениями («длиннее – короче», «выше – ниже», «толще – тоньше» и пр.); 

-заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения по слову, а также 

отражали выполненное действие в собственном объяснении; 

-уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание 
множеств, при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному); 

-проводить работу по предупреждению ориентировки на несущественные

 признаки, например, на общую протяженность множества при редком 

расположении его элементов; знакомить детей с количественной характеристикой 

чисел: 

-учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным 

жестом, и просто на основании прослеживания глазами; на вопрос «Сколько? 

«называть итоговое число; 

-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 действиям и активно- пассивным действиям с рукой 

-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); 
- 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; 

-прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале; 

-учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на 
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доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой 

цветной проволоки, палочек); лепке из глины, пата, 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; 

знакомить детей с элементарными арифметическими задачами опорой на 

наглядность и практические действия: 

- приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

-применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую 

часть условия, второй – другую, третий задает вопрос); -знакомить детей с 

различными символическими обозначениями действий задачи, использованием 

стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.; 

-учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

- стимулирование развития зрительного внимания, учить замечать: 

-решать 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 деятельность;

 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- сздади, 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-сздади, 

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 

порядке; 

-формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов; 

-формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

-учить 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 представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

-знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия» «замкнутая 

линия» , «незамкнутая линия» закрепляя в практической деятельности представления 

детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов 

(шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур); 

-формировать временные представления: 
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-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 установлению возрастных различий между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были 

маленькими и т.д.; 

Задачи и 

педагогические 

условия реализации 

работы по 

формированию 

целостной картины
 мира, 

расширению 

кругозора 

-формировать у детей комплексного алгоритма обследования объектов (зрительно-

тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества 

свойств объекта и понимания основных простых физических явлений в природе; 
-организовывать наблюдений 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; 

-обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять 

рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные 

средства (с опорой на схемы, с детьми, испытывающими трудности в связной речи); 

использовать  оптические, световые, звуковые и прочих технические
 средства и приспособления, усиливающие и повышающие 

эффективность восприятия; создавать условия и предпосылки для формирования 

экологической культуры: 

-создание условий для установления и усвоения причинно- следственных связей 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; 
-формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 

связанных с уходом за растениями и животными, уборке 

-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; 

-формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических 

событиях; 
-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.); -расширять и уточнять представления детей о макро -

социальном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

-углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях; 

-продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

потребительской, природоохранной, восстановительной функциями человека в 

природе; 
-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; 
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-учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина – следствие, часть 

– целое, род – вид). 

-стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

Задачи и 

педагогические 

условия 

реализации 

направленность

 в работе

 по развитию 

высших 

психических 

функций 

-поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; 

-развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление, и пр.); 
знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.; 

-формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза и пр. 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 наглядных ситуаций, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

-формировать умения 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 

существенными 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 слухоречевой 

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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Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

развитию 

импрессивной 

стороны речи 

-развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия; развитие импрессивной стороны 

речи 

-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 тп.), 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: мая-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 отношения к сверстнику как объекту взаимодействия; 

-побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т.е. к использованию различных типов коммуникативных 

высказывании); 

-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 заданиями 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 интонациионную выразительность речи посредством 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. 

Развитие 

фонематических 

процессов 

(фонематического 

слуха, как 

способности 

дифференцировать  

фонемы родного 

языка и 

фонематического 

восприятия, как 

способности к 
звуковому анализу 

-развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

-вырабатывать правильный темп речи 

-работать над четкостью дикции 

-работа над интонационной выразительностью речи 

- 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 звучащих предметов, называнию 

предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит – жжжж и пр.); 

-на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучение детей подражанию им; 

-узнавать звучание различных музыкальных инструментов ( маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка и т.п.) 

-учить воспринимать дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др) 

-учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых 

сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на 

листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

- учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими,звонкими и глухими 

согласными); 

-учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный 

звук; 

-учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный 

в начале слова, глухой согласный- в конце слова. 

-знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков. 

-учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, 

обогащение, 

систематизация 

словаря 

-расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности; 

-уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 
детей; 

-формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

-совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 
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-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 

-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 внутри- текстовые 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, на отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта; 

- развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры 

-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 опор; 

-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; 

-развивать у детей способность к символической и аналитико синтетической 

деятельности с языковыми единицами;  

Подготовка к 

обучению грамоте 

-формировать навыки осознанного анализа и моделирования звукослогового состава 

слова с помощью фишек; 
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-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 гнозии, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами; формирование графомотрных 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, закрашивания контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать. 

копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

-формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога 

и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность в 
работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

-рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные

 картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть
 персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

-читать  детям потешки,  прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у 

них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать

 ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

-направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

-поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм,  сказок, рассказов, песенок и т.д., после прочтения обсуждать и 

разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

-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; 
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-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. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 

направленность

 в работе по 
развитию детского 

творчества, создание

 условий для 

развития разных 

видов продуктивной 

деятельности 

-формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условий для 

развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными 

карандашами и пр., 

-организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с 

целью «опредмечивания» 

-рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес 

к изображению и к себе как объекту для изображения; 

-отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями;-побуждать детей демонстрировать изображенные 

на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; развивать у детей восприятие 

плоскостных изображений, уделяя особое внимание изображению человека и его 

действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

-знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки 

в совместной деятельности со взрослым; 

-учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

-уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции; 

-побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов; 

-учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж- летний пейзаж ); 

-учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта; 

-придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

-развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков. 

-развивать воображение и творческие способностей, 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; 

-развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

которой 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; 



67 
 

-учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную умелость: 

применяя скульптурный способ лепить фигурки людей, животных, включать их в 

последующую совместную игру (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.), 

-знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними; 

-выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности ичередования 

в процессе «подвижной аппликации» без наклеивания, что развивает чувство 

изобразительного ритма; 

-уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой); 

-помогать детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на ориентировку в 

пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции; 

-использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи, 

-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; 

Создание условий 

по развитию 

творческих 

способностей детей 

-развивать координацию движений рук, зрительно- двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

-побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

-положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности, не 

делать критических замечаний; 

-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; 

-учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося 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; 

-учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их 

содержание; 

-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; 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

-знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к 
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приобщению к 

изобразительном у 

искусству 

сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративноприкладного 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; 

-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; 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности 

-организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), -учить 

различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

-формировать пространственную ориентировку на звук, звучания 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, 
изменения 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 характера, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции; 

-использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего 

-формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно- слуховых и 

двигательных представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.)формировать у детей музыкально- 

эстетических, зрительно-слуховых и двигательных представлений о средствах 

музыки, передающих образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и 

пр.) 

-развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко- высотный и тембровый слух, 

включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки; 

-знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

звучанию инструментов, 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 
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произведений и разученных мелодий; 

-расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, о 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., 

-учить детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить детей создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх 

самодельные музыкальные инструменты; 

-формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умения использовать музыку для передачи собственного настроения; 

развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность); 

-учить детей 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 сигналу;  

-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; 

-учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 

(быстро – медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения по 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; 

-учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; обогащать словарный 

запас детей для описания характера музыкального произведения; 
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2.5. Методы и способы реализации культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. Особенностью организации 

образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непрерывно организованной образовательной 

деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Педагогические работники создают разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем и 

специалистами образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.   

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
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освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального).   

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах.  Они 

направлены  на  закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности,  

самостоятельности  и  творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. Ситуационный   подход   дополняет   принцип   продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектный ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  В группах Учреждения игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач.   

В расписании непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах —это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 



72 
 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).   

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в 

процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем Учреждении в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

-наблюдения—в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

Учреждении, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 -трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.) 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 



74 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 -подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за  объектами  

и  явлениями  природы,  направленные  на установление  разнообразных  связей  

и  зависимостей  в  природе,  воспитание отношения к ней;-экспериментирование 

с объектами неживой природы;-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом);-элементарную трудовую 

деятельность детей на участке Учреждения;-свободное общение воспитателя с 

детьми. 

2.6. Способы и направления   поддержки детской   инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создании 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материала, видов активности участников в 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; -

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на все уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками. 

5) 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. 
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2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

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); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание на участие в жизни Учреждения. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научится видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнёров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни дошкольных групп; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим тс семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителе 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье;  

  равно ответственность педагогов и родителей; 

Система взаимодействия с родителями включает: 

1. ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

2. родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни в дошкольной организации; 

3. ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 
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4. участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

5. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное 

6. обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в 

7. разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях. 

Для взаимодействия Учреждения с семьёй используются такие 

современные подходы, как:  

Учёт личного опыта родителей: заинтересовываем родителей, 

рассматриваемыми проблемами, опираемся на имеющиеся у них положительный 

опыт воспитания, не уча их, учитываем запросы и пожелания родителей в 

приобретении информации.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

Учреждении ; разнообразные собрания-встречи.   

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами, для святил и барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с   педагогами. Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно, к 

сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в Учреждении и 

семье, о 2 объединить файлы у состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроение), о развитии детско-взрослых в том числе детско- родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получения информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (Учреждения, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя). 

Тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 
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сведения о целях и задачах развития Учреждения на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. 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 стеновая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (Учреждении, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного для и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, все необходимо постоянно обновлять. 

Мастер-классы. Мастер-классе — 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 

Учреждения, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.) 

Семейные праздники. Традиционными для Учреждения являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в Учреждении. Семейный праздник в Учреждении — 

это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты, Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельность освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению х 

коллегам, воспитанникам и родителям,  объединить усилия педагогов, родителей 

и детей с целью реализации проекта 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 
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летнего отдыха, проведения дня семьи в Учреждении. 

 

2.8. Иные характеристики содержания программы. Развитие игровой 

деятельности 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической 

практики является оптимизация и организация в Учреждении специального 

пространства для активизации, В соответствии с ФГОС, среди образовательных 

областей нет области непосредственно связанной с развитием и обучением 

детской игре. 

Игра используется как: 

• Непосредственно-образовательная деятельность – организация 

дидактических игр в соответствии с содержанием образовательной работы по 

образовательным областям. 

• Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с 

педагогом сюжетных игр. 

• Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных 

детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а 

также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, 

досуговых, народных. 

 Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического 

развития подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально 

развивающихся детей, но идет значительно медленней и имеет ряд специфических 

особенностей. Без специального обучения у данной категории детей игра 

полноценно не развивается. Поэтому в условиях группы комбинированной 

направленности (ЗПР) обучение игре позиционируется, как отдельная 

коррекционно-развивающая задача. Исследования показывают, что 

несформированность игровой деятельности обусловлена не только недостатками 

интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевыми проблемами, но и 

недостаточным социальным опытом и низким уровнем речевого развития. В 

отличие от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень 

сюжетно-ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в норме. 

Характер игровой деятельности во многом будет определяться вариантом 

ЗПР и психологической структурой нарушений. Дети с гармоническим 

инфантилизмом проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего реализует 

в ней свои возможности. При ЗПР церебрально-органического генеза игровая 

деятельность отличается качественным своеобразием: определенные трудности 
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возникают на этапе возникновения замысла, обеднено содержание детских игр, 

ролевое поведение недостаточно произвольно, ребенок меньше использует 

предметы-заместители. Игровые объединения неустойчивы, дети мало общаются 

между собой. И все-таки ребенок способен создать замысел игры и воплотить его 

в деятельности, пусть она и носит примитивный характер. В совместной со 

взрослым игре ребенок чувствует себя более уверенно, такая деятельность 

привлекает его, стимулирует его собственную активность. Как правило, 

совместные игры заменяются играми «рядом «, когда дети играют в одном 

игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между 

собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. 

Игровые действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор 

предметных действий бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, 

который часто меняется под влиянием импульсивности, привлекательности 

игрушек, которые не относятся к задуманной игре и т.д. Для обучения детей 

применялись методики, эффективность которых неоднократно была доказана в 

исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; применяются 

они в измененном, адаптированном, с учетом особенностей психического 

развития детей с ЗПР, виде. 

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР: 

− затруднен процесс сокращения и автоматизации действий; 

− резко нарушена программирующая функция речи; 

− имеются существенные трудности в формировании обобщения; 

 − отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении 

заданий в соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на 

наглядность и предметные действия; 

− отмечается узость переноса. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

− Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

− Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

− 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, 



81 
 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Формы деятельности включают: 

• сюжетно-ролевую игру, 

• театрализованные игры и игры - драматизации, 

• дидактические игры, 

• подвижные игры. 

Главные черты игры: 

• свободная развивающая деятельность; 

• творческий, импровизационный, активный характер; 

• эмоциональная приподнятость деятельности; 

• наличие правил, содержания, логики и временной последовательности 

развития. 

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста 

являются творческие игры. 

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых 

людей и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях 

воспроизводят (или моделируют) деятельность взрослых и отношения между 

ними. В такой игре наиболее интенсивно формируются все психические качества 

и особенности личности ребенка. Основная цель педагогического руководства - 

будить воображение ребенка, создавать условия для того, чтобы как можно 

больше изобретательности, творчества проявили сами дети. Каждый вид игры 

отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового пространства 

в группе. 

 Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего 

обучения, используются следующие игры: 

- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению и т.п.), 

- группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – 

обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета). 

- Составляют целое изображение из 6–8 частей («Составь картинку «, «Пазлы 

«). 

- Составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 

того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и 

т. д.). 

-Составляют простой план-схему с использованием разнообразных 

замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку «, «Найди по схеме «, 

«Волшебные знаки «). 
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-Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой 

деятельности, реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор 

«, «Точечки «, «Уголки «, «Уникуб « и другие). 

Дети учатся: 

- принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре 

-действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения ребенку следует помочь 

советом или действием.) 

-играть самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со 

сверстниками. 

-уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п. 

-замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. -

уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 

проигравшим сверстником. 

-формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня 

получилось правильно – картинка составлена»). 

Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. 

С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги 

организуют специальное обучение детей младшего дошкольного возраста. 

Реализуются следующие направления: 

• формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания 

замысла игры, умение действовать адекватно поставленной цели и т.д.) 

• развитие игры как совместной деятельности; 

• формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной 

стороны сюжетно-ролевой игры). 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре 

через свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами 

игровых ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация 

запланированных взрослым задач возможны только при наличии у детей 

определенных знаний и представлений, а также соответствующих игрушек и 

атрибутики. В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа 

начинается в старшем возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные 

недостатки развития (когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой 

сферы или формирующейся личности) перечисленные направления работы могут 

проводиться индивидуально и в более старшей период развития ребенка. 
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Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой 

деятельности заключается в том, что воздействовать следует одновременно по 

всем направлениям, развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно 

преодолевая задержку психического развития, развивая эмоционально-волевую, 

познавательную и коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу 

по развитию игровой деятельности, следует осуществлять индивидуально- 

дифференцированный подход, опираясь на данные диагностического 

обследования и наблюдений за поведением и игрой каждого ребенка и 

микрогрупп. Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики 

и технологии раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает 

следующие направления. 

Формирование сюжетной игры как деятельности. В связи с тем, что у 

старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности мотивационно- 

целевой этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и путей его 

реализации, –одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу 

уделяется особое внимание. Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной степени 

снижена потребность в игре, в качестве основной встает задача формирования 

положительного эмоционального отношения к игровой деятельности, интереса к 

сюжетной игре. Как в процессе индивидуального общения с ребенком, так и при 

работе с группой детей задаются эталоны отношений к игре и игрушке. Развитие 

замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим умственным 

развитием ребенка и его кругозором. 

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры 

и осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку 

понимать и строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы 

выработать у детей потребность в предварительной организации самостоятельной 

сюжетной игры, используются те виды деятельности, результат которых 

достаточно нагляден: задания по конструированию, изобразительной и речевой 

деятельности. Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм 

организуются режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета 

управляют действиями персонифицированных игрушек, проанализируют и 

проговаривают сюжет, называют персонажей и их действия. Повторно 

воспроизводят игру. Обучение детей элементарному планированию игры сначала 

проводится на примере простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, 

в одной ситуации). Планирование служит только исходным моментом в играх 

детей, ее организационным периодом, придавая деятельности целенаправленный 

характер. 
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Формирование игры как совместной деятельности. К шестилетнему возрасту 

сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может рассматриваться как совместная 

деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра протекает как 

деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы является 

ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с 

мячом). Эти задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по 

игре. Для закрепления умений разворачивать сюжетную игру как совместную 

деятельность широко используют игры-драматизации. 

Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры 

понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента в  

деятельности взрослых, отражаемой в игре. Выделяются две основные стадии 

развития игры ( по Д.Б.Эльконину): 

-на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей 

направленности предметные действия, соотносимые с логикой реальных 

действий; 

-на второй–моделирование социальных отношений между людьми. На 

начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют 

формированию игровых действий, моделирующих логику реальный предметных 

действий взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных 

действий через игровое замещение: – взрослый переименовывал один предмет в 

другой, а ребенку предлагает совершить действия, характерные для 

переименованного предмета; – переименование одного предмета в другой 

совершают сами дети. Они же самостоятельно воспроизводят и систему действий 

в соответствии с новым именем предмета. При этом осуществляется постепенный 

переход от сходных по форме предметов ко все более различающимся; – 

совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как 

ребенок переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий 

в соответствии с их новыми функциями. Особое внимание уделяют как 

оречевлению самого процесса игрового переименования, так и системы 

совершаемых действий в соответствии с новым названием предмета. Затем 

переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках 

игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой 

взрослый вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем 

говорилось в рассказе. После окончания рассказа дети должны «прочесть» 

символическую запись. Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, 

заложенные в роли, он должен выделить отношения между людьми как главное 

содержание игры, сделать их предметом осознания, научиться ориентироваться в 
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субординации ролей, в реализации ролевых отношений по правилам, на эту 

область игры обращают особое внимание. 

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию 

ролей в сюжетных играх включало три момента: 

− вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; 

− вычленение основной функции в той или иной ситуации; 

− распределение функций между людьми в разных социальных 

ситуациях Важным направлением является формирование у детей представлений 

о профессиях, их социальной значимости. 

 

2.9. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010 

Принципиально значимыми в данной программе являются

 следующие приоритеты: 

• формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и 

учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач обучения, иначе 

говоря — ключ к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных 

возможностей и способностей; 

 учет генетических закономерностей психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

 деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционнопедагогического воздействия; 

 единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

 развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития; 

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в 

коррекционнопедагогический процесс; 

 расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 
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 формирование и коррекция высших психологических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

 реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы; 

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование для их развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения; 

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в каждом 

возрастном периоде в целях планирования и осуществления коррекционно-

развивающего воздействия, направленного на раскрытие его потенциальных 

возможностей. (Подробное содержание см. «Программы воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. 

Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

Основой реализации программы является развивающая предметная среда, 

необходимая для развития всех детских видов деятельности. В Дошкольных 

группах она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда строится с учетов 

возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому развитию и развитию речи. 
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Все помещения Учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

Обеспечение безопасности 

В дневное время за безопасность Учреждения отвечают 

сотрудники   Учреждения, в ночное время сторож. Учреждение 

полностью   укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями).  Установлена охранно-пожарная сигнализация (АПС), кнопка 

экстренного вызова (КЭВ). Разработана документация по антитеррористической 

деятельности, пожарной безопасности. Имеются первичные средства 

пожаротушения, схемы и планы эвакуации. Четыре раза в год проводятся 

практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников  из здания на случай 

чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами. 

Работники Учреждения проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В Учреждения проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом, а также с воспитанниками (с отметкой в журнале). 

Организация питания. 

Питание детей организовано в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и 

пищевых веществах и утвержденным Роспотребнадзором .  

Соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в 

основных пищевых веществах. В организации питания ребенка дошкольного 

возраста большое значение имеет соблюдение определенного режима, что 

обеспечивает лучшее сохранение аппетита. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется 

согласно режиму дня и графику выдачи пищи. 

Перед раздачей пищи в группы старшая медицинская сестра снимает пробу. 

Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется 

контроль за сроками реализации и правильностью их хранения.  
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Модель образовательного пространства 

Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять 

воспитательно-образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с 

детьми в соответствии с поставленными перед Учреждением задачами, 

осуществлять всестороннее развитие личности ребенка, учитывая их интересы и 

повышать качество работы с детьми.  

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

Методический 

кабинет 

Методическая библиотека для педагогов 

Семинары, консультации 

Круглые столы 

Педагогические часы 

Педагогические советы 

Повышение профессионального уровня педагогов 

Индивидуальные консультации, беседы: с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями 

 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 

Музыкальный 

зал 

(совмещенный 

с 

физкультурны

м) 

Утренняя гимнастика под музыку 

Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа 

Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятельности 

Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги,  развлечения 

Дополнительное образование 

Групповые 

помещения 

Уголок сюжетно – ролевой игры; 

Уголок грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи; 

Уголок науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами; 

Уголок строительно-конструктивных игр; 

Уголок искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности. 



89 
 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей 

Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками Учреждения  

Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

Участок Прогулки 

Игровая деятельность 

Физкультурные досуги, праздники 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Развитие познавательной деятельности 

Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного оформления 

участков 

 

Методический материал и дидактические пособия используемый для 

реализации Программы  представлены в ПРИЛОЖЕНИИ № 4 

 

3.2. Режим дня 

Основа режима дня в группах комбинированной направленности – требования 

СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

   Организация режима дня.  

При проведении режимных процессов Учреждение придерживается 

следующих правил: 

o полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); 

o тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

o привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  
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o поощрение самостоятельности и активности; 

o формирование культурно-гигиенических навыков; 

o эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

o учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

o спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят 

от состояния их нервной системы. 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха  ниже минус 15°С и 

скорости ветра более  7 м/с продолжительность прогулки  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей организуется прием пищи с 

интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед 

сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры.  

 Во время сна детей в спальне присутствует воспитатель или младший 

воспитатель.  

Планирование образовательной деятельности  

в комбинированной группе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Периодичность Периодичность 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Физическая культура 

в помещении 

(физкультурный зал) 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

2 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Формирован

ие лексико- 

грамматическ

их категорий 

(учитель-логопед) 

Индивидуальная 

работа–2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи 

(воспитатель) 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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Обучение грамоте 

(логопед) 

-  2 раза в неделю 

ИТОГО: Не более 10 

занятий 

Не более 15 занятий в 

неделю 

Не более 16 занятий в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплекс 

закаливания 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурство 2 раза в неделю Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

ИГРА Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

4-5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей 

от 6 до 7(8) лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает в средней группе – не более 40 минут, в старшей и 

подготовительной – 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность,  проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 
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Вид двигательной 

активности 

Младшая 

разновозрастная 

группа 3-5 лет 

Старшая 

разновозрастная 

группа 5-7 лет 

Особенно

сти организации 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 8 мин. 10-12 Ежедневн

о 

Индивидуальная работа по 

развитию 

движений 

8-10 10 В 

зависимости от 

состояния 

детей 

Физкультминутка 2-3 2-3 По 

необходим

ости 

Подвижные игры и 
физические 

упражнения на прогулке 

15-20 15-20 Ежедневн
о, 

2 раза 

в день 

Подвижные игры в группе 15-20 20-25 Ежедневн

о 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

6-8 8-10 Ежедневн

о 

Передвижение по лестнице, 

коридору в течение дня 

Ежедневно на прогулку, в физкультурный, музыкальный 

залы и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию 

Музыкальное развитие 20 30 2 раза в 

неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные игры на 

прогулке 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. 

Самостоятельные игры в 

режиме дня 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные развлечения, 

досуг 

25 30-50 1 раз в 

месяц 

Спортивный праздник 35-40 60 2 раза в 

год 

Дни здоровья 25-30 30-50 2 раза в 
год 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа Учреждения  и семьи 

Физкультурные занятия 

детей совместно с родителями в 

Учреждении спортивные игры, 

эстафеты, развлечения 

 

35-40 
 

40-50 

1 раз в год 

и по желанию 

родителей, детей 

и 

воспитателей 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

В целях эффективности образовательного процесса используется гибкий 

режим. 
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Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь 

Режим дня на холодный период года Сентябрь - май 

Режим дня на теплый период года Июнь-август 

 

Щадящий 

По показаниям врача: при 

хроническом 

заболевании, после перенесенного 

 

Режим дня соответствует индивидуальным особенностям ребенка, дети 

после перенесения заболевания или в связи с какими-либо другими 

особенностями здоровья, по показаниям врача временно переводятся на щадящий 

режим дня. 

Детям, впервые поступающим в Учреждение, или по причине 

долговременного отсутствия в качестве инструмента может быть предложен 

адаптационный режим, с целью снижения переживания ребенком состояния 

эмоционального неблагополучия (эмоциональный стресс), нарушения 

коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок – 

сверстник» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ №  5 «Режим дня в холодное время года», 

«Режим дня в теплое время года» , « Адаптационный режим» «Щадящий 

режим». 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Данный подраздел Программы тесно связано с организацией культурно-

досуговой деятельности учреждения – важной части системы организации жизни 

детей и взрослых в Учреждении, которая имеет широкий спектр влияния на 

образование и развитие ребёнка. 
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Циклограмма традиционных праздников 

Срок Содержание Учас

тники 

Ответственный 

IX 

  

  

  

 

   

Праздник «День Знаний» 

 

 
Старшая разновозрастная 

группа 

 

  

Педагоги, 

Музыкальный 

руководитель 

X 
 

  Развлечение: 

 

«Праздник осени» 

 

Мла

дшая разновозрастная 
группа 

 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагоги 

XI 
Семейный 

досуг: 

 

Наши 

мамы, лучше всех! 

Мла

дшая разновозрастная 

группа 
 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Музыкальный 

руководитель, 

Педагоги 

XII Новогодние праздники: 

 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

«В гости ёлка к нам пришла!» 

  

Младшая  разновозрастная 

группа 

 
Старшая разновозрастная 

группа 

  

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

 

I «Спортивное 

развлечение Зарница» 

 

Младшая  разновозрастная 

группа 
 

 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Ввоспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

II 
   

 

  

Праздник «Мы - защитники!» 

 

Младшая  разновозрастная 

группа 

 
Старшая разновозрастная 

группа 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель, Инструктор 
по физической культуре 

 



95 
 

 

III Театрализованные 

развлечение: 
  «Широкая Масленица» 

Праздник: «Мамочка 

любимая» 

 

Младшая разновозрастная 

группа 
 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

IV Спортивное развлечение 

«Космическое путешествие» 

Развлечение  «В гостях у 

солнышка» 

 

Младшая  разновозрастная 

группа 

 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Воспитатели, Инструктор 

по физической культуре 

 

V Спортивное развлечение  

«Мы - наследники победы!» 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

 

  

Младшая разновозрастная 

группа 
 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

 

VI Праздник: «Здравствуй 

лето!»  

Спортивное развлечение 

«Быстрее, выше, сильнее –Мы 

спортивная семья!»   

Мла
дшая разновозрастная 

группа 

 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

Воспитатели, 
Музыкальный 

руководитель, Инструктор 

по физической культуре 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         

см.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

3.4. Особенности организации, развивающей предметно пространственной 

среды. 

В Учреждении созданы психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические и финансовые условия реализации Программы. Развивающая 

предметно-пространственная среда соответствует требованиям 2.4.3648-20 

требованиям ФГОС ДО. 
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Для реализации образовательных областей в Учреждении созданы 

следующие условия: 

- кабинет для работы учителя-логопеда; 

- методический кабинет; 

- кабинет для работы зам. дир. по УВР; 

При формировании высших психических функций у ребенка с ТНР важное 

значение имеет правильная организация предметно-пространственной 

развивающей среды, как в кабинете специалиста, так и в групповом помещении. 

Развивающая среда создает возможность для расширения опыта эмоционально-

практического взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками и позволяет 

включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей 

группы. В ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие 

самостоятельности; помогает приобрести уверенность в себе. 

Созданная в Учреждении образовательная среда гарантирует охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей; способствует профессиональному развитию 

педагогических работников; создает условия для развивающего вариативного 

дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Организация развивающего пространства в кабинете специалиста: созданы 

комфортные, безопасные условия для НОД, учитывается эмоциональное 

благополучие ребенка. Особое внимание уделяется оформлению места для 

занятий за столом. Достаточный уровень освещенности, удобная мебель, яркие 

картинки и интересные игрушки, что создает комфортное состояния и детей, и 

специалистов. 

В кабинете создана особая сенсорная зона, содержащая игрушки и пособия 

для развития слухового и зрительного восприятия, формирования первичных 

представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для 

развития моторной и речевой сфер. 

Организуя места для свободной деятельности детей, учитываются 

особенности их развития и уголки оборудованием не перегружены. 

На закрытых полках и шкафах в специальных папках хранится материал по 

изучаемым лексическим темам. В папках есть предметные и сюжетные картинки, 

настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения 

словаря, формирования и совершенствования грамматического строя речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых психических 

функций. 
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В кабинете есть крупные и мелкие игрушки по лексическим темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные 

игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой 

сказок. 

На отдельных стендах педагоги помещают советы и методические 

рекомендации родителям, которые обновляются 1 раз в месяц. 

 В кабинете созданы особые условия для всестороннего развития ребенка. 

Организация обеспечена средствами обучения, в том числе техническими, 

соответствующими материалами (в  том числе 

расходными), игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём необходимым для реализации Программы. Условия 

реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях согласно ФГОС дошкольного 

образования. 

Речевое развитие. 

В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый всем 

необходимым для речевого развития детей: художественные произведения 

русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым 

произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных картинок по 

разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 

описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки 

загадок, подушек, скороговорок; настольно-печатные игры по теме. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В каждой 

группе оформлены уголки безопасности, имеется наглядный и игровой материал 

по безопасности в различных жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, 

альбомы, дидактические игры, детская литература соответствующей тематики. 

Для сотрудников и родителей уголок безопасности оформлен в раздевалках. 

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для организации различных видов игр: 

сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных. 

В каждой группе имеется в наличии оборудование для организации труда в 

природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по 

столовой, оформлены уголки дежурства. 

Познавательное развитие. 

В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым 

оборудованием, развивающие центры (демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 
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предметов и их форме, материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве, развития временных пространственных 

представлений). В каждой группе имеются «зеленые уголки» с комнатными 

растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному 

искусству и развития продуктивной деятельности детей в группах оформлены 

центры искусства, оснащённые необходимым материалом для организации 

самостоятельной и совместной деятельности по данному направлению (бумага 

разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, карандаши, краски, кисти, 

цветные мелки, природный и бросовый материал и др.). 

Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы 

(деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами соединения  

деталей). 

Для развития музыкальности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку в группах имеется центр музыки с соответствующим 

оборудованием: детские музыкальные инструменты, магнитофон для 

прослушивания музыкальных и литературных произведений. 

Физическое развитие. 

Для проведения образовательной работы в группах оборудованы спортивные 

уголки с необходимым спортивно-игровым оборудованием. 

На территории созданы условия для физического развития детей – игровыми 

площадками с необходимым оборудованием: мишени для метания, игровые 

комплексы с горкой и др. 

Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы 

здравоохранения. В учреждении имеется медицинский кабинет с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 

Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и 

соответствует предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади 

на одного ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме управлять образовательным процессом, создавать 

презентации, использовать интерактивные дидактические материалы, 

фиксировать ход образовательного процесса, осуществлять взаимодействие 
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образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными организациями. 

В Учреждении имеется методическая служба, которая оказывает помощь в 

развитии творческого потенциала, удовлетворяет информационные, учебно- 

методические, образовательные потребности педагогических работников 

образовательной организации. 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

В Учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов 

с детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку, 

индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном 

отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный процесс 

включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную 

самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика 

развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие с 

родителями (законными представителями) дошкольников, с целью успешного 

освоения детьми АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

3.5. Описание кадрового обеспечения реализации Программы 

В Учреждении сформирован педагогически грамотный, работоспособный 

коллектив. В учреждении работает 7 педагогов, из них: 

1 учитель-логопед; 

1 педагог-психолог; 

4 воспитателя; 

1 музыкальный руководитель; 

1 инструктор по физической культуре. 

Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения 

квалификации. Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет 

обеспечивать индивидуализацию образовательной работы с детьми. 

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном отношении 

педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития 

ребенка; мотивационном подходе, при котором любая организованная педагогом 

детская деятельность должна вызывать у детей живой интерес; доброжелательном 

отношении к ребенку; положительной эмоциональной оценке педагогом всех 

достижений ребенка; недопустимости порицания ребенка за неуспех в деятельности; 

развитии у детей способности к самостоятельной оценке своей работы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 
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Перед педагогическим коллективом Учреждения особое место занимает задача 

взаимодействия с семьями детей, так как в психолого-педагогической поддержке 

нуждаются не только дошкольники, 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. 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так, как только в процессе совместной деятельности Учреждения и 

семьи удается максимально помочь ребенку. Учитывая трудности в организации 

взаимодействия с родителями дошкольников, педагоги Учреждения определили 

основные направления взаимодействия с семьей и формы организации психолого-

педагогической помощи. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: коллективные 

формы взаимодействия (собрания, дискуссии, круглые столы, дни открытых дверей, 

проведение детских праздников); индивидуальные формы работы с семьей 

(анкетирование, беседы и консультации специалистов, родительский час); формы 

наглядного информационного обеспечения (информационные стенды, выставки 

детских работ, открытые занятия специалистов и воспитателей); информационное 

обепечение через ИКТ (информация на сайте Учреждения). 

 

3.6 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

«Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

Подробное описание материально-технического и 

методического сопровождения см. в ««Программы воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. 

Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010» 

 

 

Краткая презентация программы 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сусанинская 

СОШ»» (дошкольные группы) (далее Программа) определяет обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса для детей от 4 до 
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7(8) лет, направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 

подготовку к обучению в школе, является обязательным нормативным 

документом. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 

2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования» 

5. Устав МБОУ «Сусанинская СОШ» 

  6. Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации" 

          7. Распоряжением Минпросвещения России N Р-75 от 06.08.2020 "Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Обязательная часть программы составлена с использованием програмы: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием парциальной программы: 

«Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010 
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Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут 

вноситься коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений 

в федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности МБОУ «Сусанинская 

СОШ» дошкольные группы основного здания п. Сусанино ул. 5-ая линия д.54 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. Программа охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или 

ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 года до 7(8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: 

Социально - коммуникативное развитие;  

Познавательное развитие; 

Речевое развитие;  

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР дошкольного возраста 

в группах комбинированной направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Цель реализации Программы - является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и 

вторым этапом (начальной школой) образования. 

Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, направленными по заключению ПМПК в группах 

комбинированной и общеразвивающей направленности направленности. 
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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; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей 

и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребёнка 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 (начальная школа) обучения с 

учетом целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. специальной предметно-

пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта. 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в труппе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояние его нервной системы; 

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

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 
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• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 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. учреждениями) 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 за эффективностью реализации Программы со 

стороны психолого-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации. 

Форма получения образования. 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в дневной очной форме обучения 

регламентируется программой, и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности.  

При реализации Программы используются электронные образовательные 

ресурсы и дистанционные образовательные технологии. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Срок реализации программы 3 года. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей. 

В Учреждении воспитываются дети в возрасте с 4 до 7(8) лет с задержкой 

психического развития. В связи с этим на основе имеющихся данных в рамках 

настоящей Программы представлена характеристика развития детей двух 

возрастных групп — среднего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР В ФГОС ДО 

отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группе 

комбинированной направленности, а также в условиях инклюзивного образования, 

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 
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нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 8 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием, как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды 

с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровье сберегающий 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 
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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. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с проблемами 

здоровья после рождения. Педагогическая работа с родителями в Учреждении 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической 

компетентности у родителей; формирование потребности у родителей в 

содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 

педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье 

адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно- 

воспитательной работы с ним. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Основной целью взаимодействия с родителями является – создание 
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необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

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

на участие в жизни Учреждения. 

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском Учреждении и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

Учреждении 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 Учреждении и семьи в решении данных задач; 

- создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

Направления 
работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства 

Посещение семей. 

Анкетирование родителей 

(законных представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей)  о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали)  

Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек Организация выставок

 детского творчества 

Создание памяток 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Родительские собрания 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов

 по проблемам семейного воспитания 
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Совместная 

деятельность 

педагогов с семьей 

Организация праздников, развлечений. Конкурсы  

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека) 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

-привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых 

в районе, городе, сельском поселении; в Учреждении 

(школе) 

-поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения 

в семье. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К АОП ДО для детей с ЗПР 

МБОУ «Сусанинская СОШ» 

дошкольные группы основное здание 
 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА МОНИТОРИНГУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются три раза в год. Для проведения сравнительного анализа используется подсчет средних значений по 

достижениям конкретного ребенка и по отдельному параметру оценивания каждой образовательной области 

Критерии оценивания разработаны творческой группой авторов АОП ДО для детей с ЗПР МБОУ «Сусанинская СОШ»,  для воспитанников группы 

комбинированной или компенсирующей направленности. Критерии оценки достижений детьми  с ЗПР данного возраста соответствуют общевозрастным 

достижениям, что обеспечивает возможность продолжить обучение в группе общеразвивающей направленности  детского сада при необходимости. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ- 1 балл- ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

НИЗКО-СРЕДНИЙ- 2 балла- ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ- 3 балла- ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 
 

СРЕДНЕ-ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ- 4 балла- ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ-5 баллов- ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Среднее значение 3.8 указывает на нормативные варианты развития ребенка (оценка по строкам), достаточный уровень реализации содержания 
адаптированной программы (оценка по столбцам) 

Среднее значение от 2.7 до 3.8 можно считать показателями проблем в развитии ребенка (оценка по строкам) социального и /или органического генеза, а 
также незначительных трудностей в организации педагогического процесс в группе (оценка по столбцам) 

Среднее значение менее  2,7 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту (оценка по строкам), а также 
необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области (оценка по столбцам). 

Данный диагностический подход позволяет оценить не только индивидуальные особенности развития ребенка, но и определить успешность реализации 
педагогического процесса в группах для детей с ЗПР 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие» 

 

№ Шифр ФИО ребенка Речевое развитие и приобщение к художественной 
литературе 

 

Может 

поделиться 

информацией 

(«Ворону 

видел»), 

пожаловаться 

на неудобство 

(замерз, устал) 

и действия 

сверстника 
(отнимает) 

 

Может слушать 

доступные по 

содержанию 

стихи, сказки без 

наглядного 

содержания, при 

повторном чтении 

проговаривает 

слова/ небольшие 
фразы 

 

Отвечает на 
простые вопросы 

«Кто»?, «Что»? 

«Что делает»? 

 

 

Сопровождает 

речью игровые и 

бытовые действия 

Понимает речь 

взрослого 
Рассматривае т          

иллюстрации в 

знакомых 

книжках с 

помощью 

педагога 

Средний 

балл 

  нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг к.г. 
1                       

 Средние значения                      

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие»  

 Шифр ФИО ребенка ФЭМП, ознакомление с предметным миром и социальным 
окружением 

Может 

образовыват 
ь группу из 

однородных 

предметов 

Различает 

один и много 
предметов 

Различает 

большие и 
маленькие пред- 

меты, называет 

их размер 

Различает и 

называет 
предметы 

ближайшего 

окружения 

Узнает и 

называет 
некоторых 

домашних и 

диких 

животных, их 

детенышей 

Различает 

некоторые 
овощи, 

фрукты (1-2 

вида) 

Имеет 

элементарные 
представления о 

природных 

сезонных 

явлениях 

Средний балл 

  нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг 

1                          

Средние значения                         

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие» 

№ Шифр ФИО ребенка 
 

 

 
 

 

 
  

Музыкальная и изобразительная 
деятельность 

Знает, что 

карандаша 
ми,   

фломастерам 

и, красками и 
кистью 

можно ри- 

совать/ умеет 
правильно 

держать 

Различает 

красный, 

синий, 

зеленый, 

желтый, 

белый, 

черный 

цвета 

Раскатывает 

пластилин 

разными 

движениями; 

отламывает от 
большого 

комка 

маленькие, 
сплющивает 

их; соединяет 
концы 

палочек 

По показу 

выполняет 

движения 

пальчиково

й 

гимнастики 

Вместе с 

воспитателем 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой, хлопать 

в ладоши, 

поворачивать 

кисти рук 

Вниматель

но слушает 

музыкальн

ые 

произведен

ия, 

повторяет 

движения 

за 
педагогом 

Средний балл 

  нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг 

1                          

Средние значения                         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» 

№ Шифр ФИО ребенка Формирование представлений о ЗОЖ, 
Физическая культура 

Умеет 

самостоятельн 

о одеваться и 

раз- деваться в 

определенной 

последователь 

ности 

Проявляет 

навыки 

опрятности 

(замечает не- 

порядок в 

одежде, 

устраняет 
его при   

небольшой 

помощи 

При 
небольшой 

помощи 
пользуется 

индивидуаль

ны ми 
предметами 
(платком, 

салфеткой, 
полотенцем, 
рас- ческой, 

горшком), 
самостоятель

но ест 

По показу 

выполняет 

движения 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики 

(дыхательно
й, 

пальчиково

й) 

Может 

прыгать на 

двух ногах 

на месте, с 

продвижение

м вперед 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопыва

ть ногой, 

хлопать в 

ладоши, 
поворачива

ть кисти 

рук 

Умеет брать, 

держать, 

пере- носить, 

класть, 

бросать, 

ползать, 

подлезать 
под 

натянутую 

веревку, 

перелезать 

через бревно, 

лежащее на 

полу 

Средний балл 

  нг сг кг нг 
 

сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг 

1                          

Средние значения                         

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие»  

№ Шифр ФИО ребенка Социально- игровая деятельность, общение, трудовая деятельность, 
ОБЖ 

Может играть 

рядом, не 

мешать другим 

детям, 

подражат
ь 

действия
м 

Эмоциональ

но 

откликается 

на игру, 

предложенну

ю взрослым, 

подражает 

ему, 

принимает 

игровую 
задачу 

Самостоятел

ьно 

выполняет 

игровые 

действия с 

предметами, 

переносит 

действия с 

объекта на 

объект 

Общается в 

диалоге с 

воспитателем 

Следит за 

действиями 
героев 

кукольного 

театра 

Выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия (с 

помощью 

педагогов) 

 
 

Знает и 

соблюдает 

элементарны

е правила 

поведения в 

детском саду 

Средний балл 

  нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг 
1                          

Средние значения                         

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

№ Шифр ФИО ребенка 
 
 

 

Образовательные области 

Речевое 

развитие 

 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг нг сг кг 

1                 

Средние значения                

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖНИЕ № 2  

к АОП ДО для детей с ЗПР 

 МБОУ «Сусанинская СОШ» 

дошкольные группы основное здание  

 

 

 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС 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). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях Учреждения жизни представлены двумя 

разделами: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура. Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Общие задачи: 

 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 

способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и 

физическую работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, 

способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействовать формированию культурно 

гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать 

условия для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания. 

 

 

 

 

 



 

          Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

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

возможностей здоровья); 

 Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

          Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задача Компентенции 

1.Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя 

демонстрации и инструкциям взрослого. С интересом осваивает приемы 

здоровье сбережения. Различает, что значит быть здоровым или 

нездоровым. Сообщает о своем недомогании взрослому. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. 

2.Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни: просится в туалет, самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в одежде, 

устраняет его с небольшой помощью взрослого. 

Старается правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

3.Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Имеет представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, 

физические упражнения, прогулки, соблюдения правил гигиены важны 

для здоровья человека, что с помощью сна восстанавливаются силы. 

Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет 

представления о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 

                 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Компетенция 

1.Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы, как на основе 

демонстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает указания 

взрослого. Обращается за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. 

Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. 

Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со 

стороны взрослого. 



3.Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь» Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости 

соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах 

чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи 

при ушибах и травме 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задача Компетенция 

1. Сохранять

 и укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их 

элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может 

привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

2.Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим 

внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность 

3.Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в 

доступном возрастным возможностям объёме. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задача Компетенция 

1.Сохранятьи 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). 

2.Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим 

внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 



Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, 

хотя иногда требуется напоминание и небольшая помощь взрослого. 

Старается помогать взрослому в организации процесса 

питания.  Самостоятельно одевается  и раздевается,  ухаживает за 
вещами личного пользования, однако действия требуют небольшой 
коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

Испытывает трудности в самостоятельной организации в процессах 

гигиены (умывание, мытье рук и т.д.). Выполнять обязанности 

дежурного может только при активной помощи взрослого. Затрудняется 

одеваться и раздеваться быстро и самостоятельно. 

3.Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Знаком с понятиями «здоровье «болезнь», может их трактовать. Имеет 

представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда 

и пользы для здоровья. 

 

Физическая культура  

Общие задачи: 

 Развитие двигательных качеств (быстроты. силы, выносливости, координации); 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 

развитию детей; поддержание инициативу детей в двигательной деятельности, 

 Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

 Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 

играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 

физической культуры. 

 Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 

 развивать общую и мелкую моторику; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка. 

 формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с 

развитием двигательных способностей; 

 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты 

физической культуры. 

 

 



Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задача Компетенция 

Развитие двигательных 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации) 

Двигательные качества соответствую возрастным нормативам, 

характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно 

регулировать свою двигательную активность, проявляя произвольность 

некоторых двигательных действий. Способен к регуляции тонуса 

мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» – 

мышцы напряжены, «сосулька весной» - мышцы расслабляются»). 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями). 

Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков 

соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные 

двухчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

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

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), Ребенок может сохранять правильную осанку в различных 

положениях по напоминанию взрослого, удерживает ее 

непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе. Легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх. 

3.Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в совместных 

подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. 

Интересуется способами выполнения двигательных упражнений, 

старательно их повторяет. Пользуется физкультурным оборудованием. 

Стремится к самостоятельности в применении опыта двигательной 

деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной 

деятельности получает удовольствие. Объем двигательной активности 

(ДА) соответствует возрастным нормам. 

  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Развитие 

физических качеств 

Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, 

красиво. Показатели тестирования показывают высокий возрастной 

уровень развития и физических качеств 



2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями). 

Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

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

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно 

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

маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед – 

вверх; в метании – исходного положения, замаха; в лазании – 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. 

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

Правильные исходные положения при метании. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

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

лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек. 

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

ноги вместе – ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 



 5– 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 

15–20 см). 

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя 

на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в 

подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве Развито умение ходить и бегать разными 

видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения 

осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и 

ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. 

Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя 

руками одновременно. 

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и 

поочередно на одной ноге; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет 

движения. 

3.Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство вании. 

Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

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

Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает 

положительные эмоции Пользуется физкультурным инвентарем и 

оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 

навыками доступных спортивных упражнений. 

Объем «ДА» соответствует возрастным нормам. 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задача Компетенции 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации). 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений 

с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – 

у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной 

уровень развития физических качеств. 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями). 

Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное 

положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Способен выполнять общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, тренажерами. Доступны: энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег - на носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Выполняет разные виды 

прыжков, в длину, ширину, высоту. Глубину, соблюдая возрастные нормативы. 

Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные 

движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и 

ловля двумя руками, Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5–6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание вдаль (5–9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5–

4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой 

сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой 

мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40–50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Участвует в подвижных играх с 



  бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх- эстафетах. 

Участвует в спортивных играх : в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный 

опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно 

использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование у 

детей потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Ребенок проявляет стремление к  двигательной   активности. 

Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо 

развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. 

Умеет самостоятельно организовывать знакомые  подвижные игры и 

разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной 

деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и 

ошибки в технике выполнения упражнений; может  анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным 

поражениям  и радуется победам. Вариативно использует   основные 

движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами 

детской деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со 

сверстниками. Помогает взрослым  готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные  

и морально-волевые  качества в совместной двигательной деятельности. 

Объем «ДА «на высоком уровне. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задача Компетенции 

1.Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации). 

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится 

проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в том 

числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении тестовых 

заданий. 

2.Накопление и 

обогащение 

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные 

 



двигательного 

опыта детей 

  общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, 

выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными 

предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная 

работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и 

спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое 

равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком 

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

а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед 

и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, 

перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет 

скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через 

препятствия – высотой 10–15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа 

на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает 

бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

3. Формирование у 

детей потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит 

и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты 

игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в 

разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие 

результаты. Активно осваивает спортивные упражнения   и   результативно   

участвует   в   соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает 

ошибки в выполнении, как собственные так и сверстников. Может 

анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения Может 

самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес 

к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной 

жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые 

качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем «ДА» на высоком уровне. 



 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

дошкольного возраста в условиях Учреждении представлены четырьмя разделами: 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения. 

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 

Общие задачи: 

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками 

в игровой деятельности; 



 развивать коммуникативные способности дошкольников; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к 

другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

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

развитию патриотических чувств; 

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный, компоненты культуры социальных отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие   общения   и   адекватного   взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 формирование представлений 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. 

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с 

этим в ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются 

изменения в действиях и деятельности детей при 



 освоении содержательной области «Социализация» и планка уровня 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Развитие общения и 

игровой деятельности 

Ребенок стремится к вербальному общению со взрослым, активно 

сотрудничает в быту. В предметно-практической деятельности. Ребенок 

откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. 

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Пытается 

самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к 

помощи взрослого. При помощи взрослого начинает ориентироваться 

ролевые действиям в рамках предложенной 

взрослым роли. От процессуальной игры переходит к предметно-

игровым действиям. 

2.Приобщение  к 

элементарным 

общеприняты м 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в т.ч. 

моральным) 

Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково разговаривает, дает 

игрушку. Огорчается, когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или 

отнимает игрушку. Не всегда соблюдает элементарные нормы и правила 

поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие 

слова и т.п.). В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. 

Выполнение требований и приучение к обязанностям со стороны воспитателя 

и близких взрослых требует напоминания 

организации деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою 

одежду и т.д.). 

3.Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Знает свое имя, возраст, свои части тела и органы чувств, но неуверен в 

необходимости соблюдать их гигиену и затрудняется объяснить их назначение 

(выделяет и обозначает на кукле и своих сверстниках). Осознает свою 

половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей 

близких родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает 

себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

сильный» и т.д.), нередко завышая свою самооценку или наоборот – занижая 

(« Я еще маленький» и т.д.). 



Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Развитие общения и 

игровой деятельности 

Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные 

роли, подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой 

замысел («Семья», 

«Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям 

взрослых в рамках выбранной темы.. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, 

строит с ними игровые  действия.  Ориентируется  на  несложные  

правила 

игры, иногда с напоминанием взрослого. Стремится к игровому 

взаимодействию со сверстниками. 

2.Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные 

отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими, и 

младшими), а также со взрослыми в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их 

соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания взрослого 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

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

первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, 

девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает 

свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, убирает 

игрушки, после игры иногда требуется напоминание 

взрослого. Знает название города, в котором живет. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Развитие общения и 

игровой деятельности 

Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается 

всотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе 

может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно 

развивает замысел и сюжетную линию. Принимает на себя роль и 

действует в соответствии с принятой ролью. Доводит 

игровой    замысел    до    конца.    Самостоятельно отбирает 



 разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм) взаимодействуя с товарищами по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей и контролирует соблюдение 

правил (может возмутиться несправедливости, пожаловаться 

воспитателю). Придерживается игровых правил в дидактических играх. 

Имеет навыки художественно-игровой деятельности: с увлечением 

участвует в театрализованных 

играх, осваивает различные роли. 

2.Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями 

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

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

мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя 

и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их 

анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 

извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы 

(задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками. 

3.Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

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

своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего 

организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах – 

сердце, легких, желудке и т.д.) и возможным заболеваниям. 

Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое 

поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и 

взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает 

членов семьи и называет их по именам, знает свои обязанности в 

семье и детском саду. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно кушает, одевается, убирает игрушки после игры). 



Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Развитие общения и 

игровой деятельности 

Активно общается со взрослым на уровне внеситуативно- 

познавательного и внеситуативно-личностного общения. Самостоятельно 

придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в 

игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления 

об окружающем мире. объясняет товарищам содержание новых для них 

игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, 

стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую 

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

контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливости, пожаловаться воспитателю). 

2.Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с 

возрастными возможностями, в основном, руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих 

«поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко 

реагирует на оценки взрослый и товарищей. 

3.Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей 

семье, называя не только имена родителей, но и объясняя их 

профессиональные обязанности. Знает, в какую школу пойдет, о какой 

профессией мечтает. Стремиться 

«блеснуть» знаниями о достопримечательностях родного города и даже 

знаниями о зарубежных странах. Проявляет избирательный интерес к 

какой-либо сфере знаний или деятельности, при рассказывании о н их 

пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными 

терминами. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 

родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Общие задачи: 

 

 формировать первичные трудовые умения и навыки: 

 формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и 

элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

 поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под 

руководством взрослого; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 

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

жизни каждого человека: 

 поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно- ролевых игр; 

 формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества. 

  развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности 

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

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и 

деятельности детей при освоении содержательной области «Труд» и планка уровня 

компетенций воспитанников. 



Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Формирование 

первичных 

трудовых умений и 

навыков 

С помощью взрослого одевается и раздевается в определенной 

последовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых случаях при 

небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые действия по 

собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается 

выполняемые взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми 

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

наборами для песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает порядок в 

группе и на участке; стремится улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за 

растениями в уголке природы и на участке. 

2.Воспитание 

ценностного 

отношения  

к собственному 

труду,   труду 

другихлюдей и 

его результатам. 

Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать ей, 

вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется 

полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако 

качество полученного результата оценивает с помощью взрослого. 

3.Формирование 

первичных 

представлений 

о труде взрослых, 

его роли в 

обществе и 

жизни каждого 

человека 

Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые профессии (врач, 

воспитатель, продавец, повар) и их атрибуты. Переносит свои представления в 

игру. В меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожими на 

них. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1. Формирование 

первичных 

трудовых умений и 

навыков 

С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); 

складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, 

сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые    действия   по   

собственной   инициативе,  активно включается в более сложные, выполняемые 

взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности 



 в соответствии с гендерной ролью. Проявляет взаимопомощь в освоенных 

видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 

участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с 

дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

2 Воспитание 

ценностного 

отношения  

к собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результатам. 

В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса 

труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью 

взрослого. 

3. Формирование 

первичных 

представлений 

о труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Вычленяет труд взрослых, как особую деятельность, имеет представление о 

ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в 

самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, 

испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 

предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, 

легко изменяет свои планы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1. Формирование 

первичных 

трудовых умений 

и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее 

от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится 

к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует результат в самом процессе выполнения трудовых действий и в 

итоге. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов 

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

природными закономерностями, потребностями растений и животных 

2.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится 

собой и другими. Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. 



труду, труду других 

людей и его 

результатам. 

С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и 

влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес 

к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование 

первичных 

представлений 

о труде взрослых, 

его  роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия 

между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества 

и государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы. Имеет представление 

о культурных традициях труда и отдыха 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1. Формирование 

первичных 

трудовых умений 

и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания по мере необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует 

все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении 

трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу, 

отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной 

трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на 

участке, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения  

к собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результатам. 

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

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. 

Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни судьбу в 

соответствии с выбором будущей профессии. 



3.Формирование 

первичных 

представлений 

о труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

Вычленяет  труд  как особую    человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды 

детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и 

общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в 

уголке природы,  осознавая зависимость цели  и содержания трудовых 

действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность 

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

соответствующими    природными   закономерностями, потребностями 

растений. Называет и дифференцирует орудия труда,  атрибуты  профессий 

их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание видов труда , некоторые   трудовые процессы, рез ульт аты ,  их 

личностную,     социальную и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные  представление о культурных традициях труда и 

отдыха. Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

* формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях 

и способах поведения в них; 

*  приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

* передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

*  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

* развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

* развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Имеет несистематизированные представления об опасных и неопасных 

ситуациях, главным образом бытовых – горячая вода, огонь, острые 

предметы, некоторых природных явлений 

- гроза. Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и 

предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. 

Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, 

называет их. При напоминании      взрослого      проявляет      осторожность    

и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к 

правилам 

безопасногодля 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, 

проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Имеет 

представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными 

изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т.д.). 

Обращает внимание на свое самочувствие и появления признаков 

недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на 

улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки личной 

гигиены (с помощью взрослого закатывает рукава, моет руки после 

прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи взрослого 

умывает лицо, и вытирается). Ориентируется на взрослого при выполнении 

правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Ребенок демонстрирует недостаточные представления о правилах поведения 

на улице при переходе дорог, однако может включиться в беседу о 

значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая 

помощь, пожарная машина), знает об их назначении. 

-знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и некоторых 

способах безопасного поведения: 

-различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

-знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

-знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; 

-знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе 

улицы держать его за руку; 



 -знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по 

пешеходному переходу «зебра» обозначенному белыми полосками, 

подземному переходу); 

-знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить 

вместе со взрослым; не толкаться, не 

кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в 

открытое окошко, не бросать мусор). 

4.Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Может поддерживать беседу о потенциальной опасности или неопасности 

жизненных ситуаций и припомнить случаи осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающей природы 

ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями 

и животными в природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной 

и нестандартной опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку 

необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной 

ситуации 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях  

и способах поведения 

в них. 

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, 

социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и 

называет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

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

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

Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила). Понимает 

важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть 

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

Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного 

поведения в природе\ 



3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в  качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах 

безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть 

дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о 

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

держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу);      различает      и      называет      

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

знания в различных    видах    деятельности:   продуктивной,   игровой, 

музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физических 

упражнений. 

4.Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если 

растения не поливать – они засохнут). Демонстрирует представления о 

съедобных и ядовитых растениях, грибах и т.д. соблюдает правила 

безопасного поведения с незнакомыми животными (кошки, собаки). 

Пытается объяснить другому необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью 

к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При 

напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного 

к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

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

пользоваться огнем без взрослого, экономить воду -закрывать за собой кран 

с водой). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно- следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает 

номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации: «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), 

«03» (скорая помощь); знает, как оказать помощь другому в стандартных 

опасных ситуациях. Дифференцированно 



способах 

поведения в них 

использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про 

правила поведения в опасных и ситуациях. Понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также описывает негативные 

последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести 

примеры опасных для 

окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека   

и окружающего мира 

природы поведения 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

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

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние 

своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет 

способы самостраховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение 

дорожной обстановки, отрицательные факторы – описывает возможные 

опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД 

в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном 

транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в метро, 

понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. 

Знает о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

4. Формирование 

осторожного  и 

осмотрительного 

отношения  к 

потенциально 

опасным для 

человека  и 

окружающего мира

 природы 

ситуациям 

Демонстрирует  знания основ безопасности  окружающего 

мира природы,  бережного и  экономного   отношения к 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей 

потребностях и  необходимых   для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира)  

ресурсах;  о некоторых  источниках  опасности для 

окружающего мира  природы:   транспорт,  неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным: 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях  

и способах поведения 

в них 

Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в 

некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, 

при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах 

обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации: «01» (при пожаре), «02» 

(вызов полиции), «03» (скорая помощь); знает о последствиях 

в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. 

2. Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, 

ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

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

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние 

своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. 

Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в  качестве пешехода 

и пассажира 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной 

обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая 

дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение видимости 

окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; 

плохое знание правил поведения на дороге за летний период; плохое 



транспортного средства состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во 

дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, 

самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о 

возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких 

участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся 

обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в 

определенном общественном месте, понимает и объясняет необходимость 

им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. 

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

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: 

загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах 

бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их 

без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

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

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать 

мусор только в специально отведенных местах; пользуется огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливает место костра водой 

перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, 

закрывать за собой дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет 

осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Демонстрирует навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 

Общие задачи: 

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

 развитие   познавательно-исследовательской,   предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно  - 

исследовательскую (исследование объектов  окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

 формировать первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной 

и познавательной деятельности. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 

 формирование  системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательность; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 



Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Сенсорное 

развитие 

Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, 

величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим 

признакам. Действует с предметами, используя методом целенаправленных 

проб и практического примеривания. Освоено умения пользоваться 

предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, 

куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры 

называет сам . Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

Действует с предметами по образцу взрослого. Самостоятельно или по 

словесной инструкции (дай кубик красного цвета, покажи круг и др.) находит 

основные цвета, практически ориентируется в форме, 

недифференцированных признаках величины - большой- маленький. 

Действует при сравнении методом 

целенаправленных проб, но не всегда продуктивно, для решения наглядно-

практических задач требуется больше времени. 

2.Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним 

можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на 

уровне наглядно- образного мышления, соответствующие возрасту. 

Справляется с решением наглядных задач путем предметно-практических 

соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов 

(характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Сам совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). 

Имеет познавательные установки типа: «Что это? Что с ним можно делать? 

Почему он такой? 

«.Реализация этих установок в практической деятельности зависит от 

условий среды и помощи взрослого. Демонстрирует умения и навыки 

мелких движений рук и операционально- технической стороны предметной 

деятельности (накладывания, прикладывания,       совмещения,     

вталкивания-выталкивания, 

открывания-закрывания и пр.). Осознает наглядную проблемную ситуацию, 

понимает цель практического действия. 



 Осуществляет поиск вспомогательных средств для решения в проблемной

 ситуации (чтобы достать недоступный руке 

предмет; выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 

приспособление и пр.). 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Математические действия с предметами, в основном, совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны взрослого. 

Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, 

размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и 

т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один 

и много одинаковых предметов. Определяет количественное соотношение 

двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: больше - меньше, 

столько же. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы 

и круглую форму. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - 

сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Пересчитывает предметы 

(3-5), называет итог. Понимать смысл слов: утро,вечер, день, ночь, связывает 

части суток с режимными моментами. 

4. Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Развиты представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, некоторых особенностях 

их образа жизни, понимает, что животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер) их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. 

Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства по отношению к домашним животным. Накоплены 

впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадывает 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы 

первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой 

детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравится 

рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно 

рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, понимает некоторые 

причинно- следственные связи (зимой не растут цветы, потому что 

холодно). 



Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1. Сенсорное 

развитие 

Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод развития практического промеривания  зрительного соотнесения). 

Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные 

признаки величины (большой- маленький), сравнивает некоторые 

параметры (длиннее- короче). Называет цвета спектра, некоторые 

светлотные оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и 

находит  шар,  куб,  призму. В процессе самостоятельной предметной 

ипредметно-исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по 

выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может 

выделять нужный признак(цвет, форму, величину, материал, фактуру 

поверхности)приключении лишнего. Доступно использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов (машина синяя, кошка пушистая, 

компот сладкий, крыша треугольная); описание предмета по 3–4-м 

основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных 

видах деятельности. 

2.Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...; 

Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно- 

образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 

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

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных 

признаков моделями. Осваивает практического деления целого на части, 

соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, величина, форма); Считает до 5 

(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 



 пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

Сравнивает два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе промеривания.  

 

4.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы 

первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной 

стране: знает название, некоторых общественных праздников и событий. 

Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления 

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

качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега 

и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалов, 

выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части 

растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой 

природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

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

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых 

растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи Компетенции 

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

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать 

сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, 

ширина). Знает и называет геометрические фигуры, геометрические тела, 

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

ощупь,   может   определить   и   назвать   свойства поверхности и 

материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию,  исключение  

лишнего   на  основе   выделения признаков. Может ориентироваться в двух 

признаках и совершая группировку по одному из них, абстрагируется от 

другого. 



  

2.Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, 

анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами:сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные изменения. 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Считает (отсчитывает) в пределах 10; Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?» «Который по счету?» Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); Сравнивает 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; Размещает предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины; Выражает словами местонахождение предмета 

по отношению к себе, другим предметам; понимает и правильно 

употребляет предлоги; Ориентируется на листе бумаги (справа – слева, 

вверху – внизу,в середине, в углу); 

4.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой 

Родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, 

государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, 

ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие 

россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи 

Компетенции 

1.Сенсорное развитие Ребенку  доступно:различение и называние  всех цветов 

спектра и ахроматических цветов; 5–7 дополнительных тонов 



 цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признака ми, сам объясняет принцип классификации, исключения 

лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее-самый длинный). 

2.Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности ставить перед собой 

проблему, анализировать условия, выдвигать гипотезы, решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Отражает 

результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью 

взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет-не 

тонет, тает- не тает). Использует графические образы для фиксирования 

результатов исследования и экспериментирования. Может 

предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь 

на свой опыт и приобретенные знания. 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов); Устанавливает связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям; Считает до 10 и дальше 

(количественный, порядковый счет в пределах 20); Называет числа в 

прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

4.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме, о 

логике семейных отношений. Понимает разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Освоены представления о  родном  городе   –  его   гербе,  названии  улиц,   

некоторых архитектурных      особенностях,     достопримечательностях. 



 Освоены представления о родной стране – ее государственных 

символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, традиции 

разных народов России, народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира; особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. 

Понимает, что Земля 

– общий дом для всех растений, животных, людей. Есть представления 

о небесных телах и светилах. Сравнивает и классифицирует объекты и 

явления природы по множеству признаков отличия и сходства их 

классификация. Есть представления о жизни растений и животных в 

среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в 

условиях пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). Есть представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признаков живого. Обобщает представления 

о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о 

необходимости сохранения природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, 

животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение решать познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира с 

помощью художественных образов. 

«Защищает» исследовательские проекты (рассказывает о них, 

отвечает на вопросы, умеет устанавливать закономерности, 

характерные для окружающего мира). Обобщая и анализируя картину  

мира,    испытывает    потребность    в  расширении кругозора, 

любознателен. 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

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

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 

направление образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, детской 

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

этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- Развитие речи; 

-Приобщение к художественной литературе 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Развитие речи  

 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных 

форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, 

обогащать активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую, 

грамматическую стороны речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную 

культуру речи; 

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

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

 

 



Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 

* формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 

сенсорные компоненты; 

* развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий 

в языковом и речевом материале; 

* развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; - формировать 

культуру речи; 

* формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

*  Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Развитие речевого 

общения с 

взрослыми и детьми 

Использует основные речевые формы речевого этикета («здравствуйте”, «до 

свидания», «спасибо»), как в общении со взрослыми, так и со сверстниками. 

В игровой деятельности с помощью взрослого использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (отвечает на вопросы и задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности) 

2. Развитие всех компонентов устной речи  

2.1.Лексическая сторона 

речи 

Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозначающие 

действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях 

признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает названия предметов и 

объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с 

ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

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

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

некоторых качеств и свойств предметов. В процессе совместной 

исследовательской деятельности со взрослым свойства и качества предметов 

может называть. Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

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

к словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. 

2.2. Грамматический 

строй речи. 

Способен к грамматическому оформлению выразительных и эмоциональных 

средств устной речи на уровне простых распространенных предложений. 

Использует в речи простые и распространенные        предложения        

несложных    моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения 

формируются. Может     согласовывать     прилагательные    и существительные 

в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и 

их детенышей в единственном и множественном числе. При этом возможны 

затруднения в употреблении грамматических форм слов. В сложных 

предложениях допускает ошибки в употреблении предлогов, 

пропускает союзы и союзные слова. 

   



2.3.Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

Уровень слухового восприятия обращенной речи позволяет выполнять 

поручения, сказанные голосом нормальной громкости и шепотом на 

увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. 

Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но 

могут иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, 

замены или искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. 

2.4.Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической 

речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и 

задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3–4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную 

информацию опускает. С опорой на вопросы взрослого составляет 

описательный рассказ о знакомой игрушке. 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Может с интересом разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели иее расстановке в 

игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин 

и т.д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и«пожалуйста» Речь выполняет 

регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника нормами речи. Ребенок интересуется, 

как правильно называется предмет и как произносится трудное слово. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои 

движения и действия. Может подвести им итог. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Развитие речевого 

общения с 

взрослыми и детьми 

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми в 

игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи  

2.1.Лексическая сторона 

речи 

Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки и состояния. В процессе совместной исследовательской 

деятельности со взрослым называет свойства и качества предметов (цвет, 

размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в 

видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и родовые одежда, 

мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. 

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

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



2.2. Грамматический 

строй речи. 

Использует в речи полные, распространенные простые предложения      с    

однородными     членами, иногда сложноподчиненные предложения для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. 

Использует суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно 

использует системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления      речевого      высказывания. Владеет 

словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

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

сложноподчиненных предложений. 

2.3.Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

Правильно произносит все звуки родного языка. Дифференцирует на слух и 

в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит 

специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под 

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

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует 

средств интонационной выразительности (сила голоса, интонация, ритм и 

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

передавая свое отношение к героям. 

2.4.Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью диалогической 

речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать сомнение или 

побуждение к деятельности. С помощью монологической речи 

самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и 

незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии 

сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о 

предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает 

в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может 

самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета 

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

запросами. Свободно выражает свои потребности и интересы с помощью 

диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 

на вопросы и задает их. 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Осваивает и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

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

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

по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения 

со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), 

может разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего 

продукта деятельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи Компетенции 



1.Развитие речевого 

общения с 

взрослыми и детьми 

  

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми 

и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). Использует       разнообразные       

конструктивные     способы взаимодействия с детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности: договаривается,    обменивается  предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров 

2. Развитие всех компонентов устной речи 

2.1.Лексическая сторона 

речи 

Словарь расширился за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет 

личностные характеристики человека: честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д., его состояния и настроения, 

внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, 

бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). 

2.2. Грамматический 

строй речи. 

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

делать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. 

Практически всегда грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже единственного и множественного 

числа. 

2.3.Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

Чисто произносит все звуки родного я з ы к а . Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в 

конце слова). 

2.4.Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая ) 

Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и 

сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в 

настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в монологической форме речи. Доступно 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок 



3.Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет 

взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: 

мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных  разговорах, 

используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильнозадавать вопрос, строить 

свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу 

общения. Умеет построить деловой диалог  при совместном 

выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования  высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 

предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Развитие речевого 

общения с 

взрослыми и детьми 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со 

старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми 

и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. 

Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

2. Развитие всех компонентов устной речи  



2.1.Лексическая сторона 

речи 

Умеет: подбирать  точные  слова для выражения мысли; 

выполнять о п е р а ц и ю  к л а с с и ф и к а ц и и   – деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда – кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, демисезонная; транспорт 

– пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. 

д.. Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова- предметы, 

слова-признаки и слова действия,  может сгруппировать их и определить 

«лишнее». 

2.2. Грамматический 

строй речи. 

В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. 

Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

сделать простые  грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. 

Владеет словообразовательными умениями. Грамматически правильно 

использует в речи существительные в  родительном  падеже и 

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

сложносочинённые   сложноподчиненные  предложения в 

соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить 

грамматическое  оформление  неправильно построенного 

высказывания самостоятельно. 

2.3.Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения звуков в речи. 

звукопроизношении. Сформирована звуковая аналитико- синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ 

односложных слов из 3-х 4-х звуков (со стечением согласных) и двух- 

трех сложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью 

фишек звуко- слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в 

слове, определяет и последовательность количество. Дает 

характеристику звуков (гласный – согласный, согласный твердый – 

согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет 

ударный гласного звук в слове. 

2.4.Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Владеет диалогической и монологической речью. Освоены умения 

пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает 

авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет 

в 



 описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства 

выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. 

3. Практическое 

овладение нормами 

речи. 

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать 

руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует 

вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, 

здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. Умеет 

представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым 

– девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на 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) 

* развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

* становление эстетического отношения к окружающему миру; 

* формирование элементарных представлений о видах искусства; 

* восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

* стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

* реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 



*  Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС 

дошкольного образования: 

* Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

* Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

* Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям:   «Художественное   творчество», «Музыкальная деятельность», 

«Конструктивно-модельная деятельность». 

 

 

Ознакомление с художественной литературой. 

 

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

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

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формировать культуру слушания и восприятия 

художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на 

слух литературных текстов, создавать условия для проектной литературной 

деятельности и обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт 

литературного образования; 

 приобщение к словесному искусству ,развитие творческих способностей: 

знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать 

жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на 

основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

 развивать литературный вкус. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 
Задача Компетенции 

1.Формирование 

целостной картины 

Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. Вступает в 

диалог со взрослыми по поводу прочитанного, 



мира посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений 

отвечает на вопросы, может припомнить случаи из своего опыта. Понимает, 

что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием 

читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 

ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные 

гигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и проявления 

уважения к ней. 

2.Развитие 

литературной речи 

Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о нем. С 

помощью взрослого дифференцированно использует средства 

эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может 

продолжить начало потешек, стихов, образных выражений, заданных 

взрослым, из знакомых литературных произведений. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения 

эмоций. 

3.Приобщение к 

словесному искусству; 

развитие 

художественного 

восприятия, 

эстетического вкуса. 

С помощью взрослого называет тематически разнообразные произведения. 

Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о 

содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения 

наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, 

передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует в играх- 

драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым 

интересом (3-5 мин.). Запоминает прочитанное содержание произведения. 

Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть 

любимые книжки . 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задача Компетенции 

1. Формирование 

целостной картины 

мира посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений 

Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с 

содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, 

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

опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). 

Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со 

взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает 

на вопросы, но и сам задает вопросы по тексту: Почему? Зачем?). 

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

2.Развитие 

литературной речи 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, 

проявляя   разную  степень  выражения  эмоций  и используя 



и творческих успехов. разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие 

способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии 

сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета 

(грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к 

словесному искусству; 

развитие 

художественного 

восприятия, 

эстетического вкуса. 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать 

произведения по темам: «о маме» , «о природе» , «о животных», «о детях» 

« и т. п. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым 

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

содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично 

читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания 

голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке 

отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах 

детской деятельности. Знает тематически разнообразные произведения, 

умеет классифицировать произведения по темам: «о маме» , «о природе» , 

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

произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин.). Запоминает 

прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может рассказать о 

нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать 

свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в 

других видах детской 

деятельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задача Компетенции 

1. Формирование 

целостной картины 

мира посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими 

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

связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое 

запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные 

ориентации героев. 



2.Развитие 

литературной речи 

итворческих 

способностей 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь 

строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т.п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко 

реагирует на ритм и рифму. Может подбирать 

несложные рифмы. 

3. Приобщение к 

словесному искусству; 

развитие 

художественного 

восприятия, 

эстетического вкуса. 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые 

произведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). Описывает состояние 

героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 

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

продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задача Компетенции 

1. Формирование 

целостной картины 

мира посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений 

Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимает образность и выразительность языка литературных 

произведений. 

2.Развитие 

литературной речи и 

творческих 

способностей 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Использует 

в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. 

Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов:   на      тему,        предложенную    воспитателем, 



 моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки; 

придумывать сюжеты мультфильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам с использованием приемов ТРИЗа. 

Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании, 

общении со взрослым). 

3.Приобщение к 

словесному искусству; 

развитие 

художественного 

восприятия, 

эстетического вкуса. 

Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты 

(сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса 

чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

Художественное творчество 
Общегрупповые задачи: 

* -Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды 

(лепка, рисование, аппликация) деятельности и художественное конструирование; 

* -Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность 

детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования; 

стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно- 

эстетическое развитие ребенка; -Приобщение к изобразительному искусству: 

формировать основы художественной культуры детей на основе знакомства с 

произведениями изобразительного искусства; формировать эстетические качества 

личности. 

Индивидуальные задачи: 

* -развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; 

* -овладение разными техниками изобразительной деятельности; 

* -формирование познавательных интересов и познавательных действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

* -формировать художественный вкус. 



Задачи художественного развития 

* -организация видов деятельности, способствующих художественно- 

эстетическому развитию детей, в том числе, развитию разных видов 

изобразительной и конструктивной деятельности; 

* -становление эстетического отношения к окружающему миру; 

* -развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

* -формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 

* -стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

* -реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного 

творчества дошкольников; 

* -формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира. 

*  В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и 

деятельности детей при освоении содержательной области «Художественное 

творчество» и планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

* Развитие музыкально-художественной деятельности: 

* -развивать восприятие музыки, 

* -формировать интерес к пению и певческие умения, 

* -развивать музыкально-ритмические движения, умения и навыки игры на детских 

музыкальных инструментах; 

* Приобщение к музыкальному искусству: 

* -формировать основы музыкальной культуры, элементарные представления о 

музыкальном искусстве и его жанрах; развивать предпосылки ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

* -поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество детей в различных 

видах музыкальной деятельности. 

* Формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира 



Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

*  - развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; - формирования общей и эстетической культуры личности, 

эстетических чувств и музыкальности. 

* - побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости 

от уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и 

деятельности детей при освоении раздела «Музыкальная деятельность» и планка уровня 

компетенций воспитанников. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

Проявляет устойчивый интерес ко всем видам детской музыкальной 

деятельности. Эмоционально реагирует на различные характеры 

музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств 

музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Владеет простейшими слуховыми и ритмическими 

представлениями (направление движения, сила, окраска и 

протяженность звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и 

мелодии голосом. Выражает свои переживания посредством 

имитационно-подражательных (зайки, мышки, птички...) и 

танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, 

«пружинки»). Использует тембровые возможности различных 

инструментов, связывая их с образными характеристиками 

(колокольчик – нежный, бубен – веселый, барабан – решительный, 

бодрый). Согласует свои действия с действиями других детей, 

радуясь общению в процессе всех видов коллективной 

музыкальной деятельности 



2.Приобщение к 

музыкальному искусству 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает 

эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 

«изобразительные «образы. С помощью взрослого интерпретирует 

характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. 

Имеет представления о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение и характер человека, элементарные музыковедческие 

представления о        свойствах       музыкального        звука.      

Понимает «значение «музыкального образа (например, это – 

лошадка и др.). Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и 

воспроизвести элементарные партии для детских музыкальных 

инструментов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи Компетенции 
1.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, 

навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и 

заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Умеет передавать посредством собственных 

движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в 

музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной 

ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. 

Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звук 

извлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

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

создает разнообразные музыкальные образы, используя 

исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2.Приобщение к 

музыкальному искусству 

Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает 

изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи 

куклы) ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает 

восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и 

выбором символов –цвета, картинок. Дает (себе и другим) 

характеристики исполнения   музыки   на   основе   простейших   

слуховых и ритмических представлений («я играю громко» , «мышки 

пляшут    быстро,    а    мишка    медленно»    ,       «мама поет колыбельную 

тихо»). Испытывает наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности. 

 



 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет 

знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с 

сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться 

в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии 

с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький 

круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и 

притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного 

исполнения музыки. Свободно импровизирует в музыкально - 

художественной деятельности на основе разнообразных 

исполнительских навыков.). 

2.Приобщение к 

музыкальному искусству 

Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение 

от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки 

настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, 

связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) 

точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 

средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр.). 

Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 

художественных образов 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Задачи Компетенции 

1.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с 

сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, 

попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах  и  на  

музыкальных  инструментах ритмический рисунок различных мелодий. 

Передает в пении, движении и    музицировании    эмоциональную    

окраску   музыки с 



   малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными  шагами  («шаг  польки»,     «шаг  галопа», 

«шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и 

сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и 

продуктивного творчества. Умеет динамически развивать 

художественные образы музыкальных произведений (в рамках одного 

персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства 

цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует  

на  заданный  текст, умеет самостоятельно придумывать композицию 

игры и танца. 

2.Приобщение к 

музыкальному искусству 

Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность 

в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленных опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и 

настроений, связывая их со средствами музыкальной 

выразительности  Владеет сравнительным  анализом  различных 

трактовок музыкальных образов. Находит  родственные  образные 

связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, 

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим 

вкусом, способностью  давать оценки характеру исполнения 

музыки, свободно используя знания о  средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и 

эстетическое наслаждение от  сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

 

Игровая деятельность в структуре образовательной и коррекционно- развивающей 

работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка, в игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является 

оптимизация и организация в детском саду специального пространства для активизации, 

Учитывая то, что у детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития 

игры может быть достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, то 

направление «Игровая деятельность» вносится в Программу. 

Игра используется как: 



* Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических игр 

в соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным 

областям. 

* Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с 

педагогом сюжетных игр. 

* Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также 

организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, 

досуговых, народных. 

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ Становление игровой 

деятельности у детей с задержкой психического развития подчиняется тем же общим 

закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но идет значительно 

медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального обучения у 

данной категории детей игра полноценно не развивается. Поэтому в условиях группы 

компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре позиционируется как отдельная 

коррекционно-развивающая задача. 

Задачи при формировании игровой деятельности: 

* Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

* 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. 

* - Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры: на сравнение предметов по различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты одинаковой длины и 

одинакового цвета). В процессе обучения дидактическим играм дети: 

* -Составляют целое изображение из 6–8 частей ( «Составь картинку», «Пазлы»). 

* -Составляют «ряд» « из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 

или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.). 

* -Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме» , «Волшебные 

знаки» ). 

* -Дошкольник учатся элементарному планированию своей поисковой 

деятельности, реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи 

узор», «Точечки», «Уголки» «Уникуб» и другие). 



* -Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре, действовать по правилам, 

стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В 

случае затруднения ребенку следует помочь советом или действием.). 

*  Играть самостоятельно в настольно-печатные игры, объединяться со 

сверстниками. Уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п. . 

*  Дети осваивают умение в разговоре со взрослыми пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. 

* - Формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно – картинка составлена»). Замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как правильно играть в 

игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

Отбор содержания работы по развитию игровой деятельности с учетом итогов 

освоения содержания игры. С целью преодоления недостатков развития детской игры 

педагоги организуют специальное обучение детей младшего дошкольного возраста. 

Реализуются следующие направления: 

* формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания замысла 

игры, умение действовать адекватно поставленной цели и т.д.) 

* развитие игры как совместной деятельности; 

* формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной стороны 

сюжетно-ролевой игры). 

* В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых 

ситуациях. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Вид игровой 

деятельности 

Компетенция 

Сюжетно-ролевые игры Выбирает роль, выполняет в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий. Взаимодействует в сюжетахс двумя действующими лицами в 

индивидуальных играх с игрушками- заместителями исполняет роль за себя 

и за игрушку. Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли; 

дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует в играх строительный материал, природный материал; 

разнообразно действует с ними. 

Подвижные игры Активен в двигательной деятельности. Играет с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; активно играет в игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 



Театрализованные игры Имитирует характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передает эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Действует с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок. Выступает перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Участвует в 

беседах о театре (театр – актеры –зрители, поведение людей в 

зрительном зале) 

Дидактические игры Умеет подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирает пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец (5-8 колец), чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета. Собирает картинкуиз 4-6 частей 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Вид игровой 

деятельности 

Компетенция 

Сюжетно-ролевые игры Умеет распределять роли в игре (мать, отец, дети), выполняя игровые 

действия, поступает в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Подбирает предметы и атрибуты для игры. Использует в 

сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Создает 

постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Договаривается с детьми о том, что они будут строить, распределяют 

между собой материал, согласовывают действия и совместными усилиями 

достигают результат. 

Подвижные игры Самостоятельно выполняет правила, согласовывает свои 

действия с другими участниками игры. Придумывает 

варианты игр, комбинирует движения разной сложности 

Театрализованные игры игрывает несложные представления по знакомым литературным 

зведениям; использует для воплощения образа известные зрительные 

средства (интонацию, мимику, жест). Проявляет индикативу и 

самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств воплощения.  

 



Дидактические игры Играет в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). Стремиться освоить правила простейших 

настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»), 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Вид игровой 

деятельности 

Компетенция 

Сюжетно-ролевые игры Любит организовывать сюжетно-ролевые игры. Развивает сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. Согласовывает тему игры с другими 

детьми; распределяет роли, подготавливает необходимые условия, 

договаривается о последовательности совместных действий, налаживает 

и регулирует контакты в совместной игре: договаривается, мириться, 

уступает, убеждает и т.д. Согласовывает свои действия с действиями 

партнеров, соблюдает в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Эмоционально реагирует в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий персонажами. Усложняет игру путем расширения 

состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Подвижные игры Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры; 

участвует в играх с элементами соревнования. Знаком с народными 

играми. 

Театрализованные игры Пробует себя в разных ролях. Усложняет игровой материал за счет 

постановки все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. Создает творческие группы для 

подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. 

Дидактические игры Сравнивает предметы, подмечает незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединяет предметы  по  

общим  признакам,  составляет  из  части целое 

(складные кубики, мозаика,  пазлы). 



 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 
Вид игровой 

деятельности 

Компетенция 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использует атрибуты, конструкторы, строительный материал. По-

своему обустраивает собственную игру, самостоятельно подбирает и 

создает недостающие для игры предметы. Использует в играх 

представления об окружающей жизни, впечатления о произведениях 

литературы, мультфильмах. Способен совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умеетдоговариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

Подвижные игры Использует в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Участвует в играх с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. Умеет справедливо оценивать 

результаты игры. Проявляет интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 
народным играм. 

Театрализованные 

игры 

Самостоятельно  участвует  в  организации  театрализованных 

игр. Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовит необходимые атрибуты и декорации для  будущего  

спектакля;  распределяет  совместно  с другими 

детьми между собой обязанности и роли. Использует средства 
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Дидактические игры Умеет играть в различные дидактические игры. Умеет 

организовывать игры, выполнять роль ведущего. Согласовывает свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Может 

самостоятельно решить поставленную задачу. Проявляет и развивает в 

игре необходимые  для подготовки к школе качества: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 



 



Приложение № 3 

К АОП ДО 

для детей с ЗПР  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование непрерывной 

 образовательной деятельности                                            в  

дошкольных группах основного здания  

МБОУ «Сусанинская СОШ» 

 



 

 

 

Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности в подгруппе для детей 4-5 лет МБОУ 

«Сусанинская СОШ» дошкольные группы основного здания  

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя Тема недели (лексическая тема) 

Сентябрь 1 неделя 30.08.2021- 03.09.2021 Детский сад игрушки 

  2 неделя 06.09.2021- 10.09.2021 Осенний сундучок «Грибы. Ягоды». 

3 неделя 13.09.2021- 17.09.2021 Осенний сундучок «Овощи» 

4 неделя 20.09.2021- 24.09.2021 Осенний сундучок «Фрукты» 

5 неделя 27.09.2021- 01.10.2021 Осень 

Октябрь 1 неделя 04.10.2021- 08.10.2021 Деревья, кустарники 

2 неделя 11.10.2021- 15.10.2021 Дикие животные 

3 неделя 18.10.2021- 22.10.2021 Звери готовятся к зиме 

4 неделя 25.10.2021- 29.10.2021 Птицы 

Ноябрь 1 неделя 01.11.2021- 05.11.2021 Домашние животные 

2 неделя 08.11.2021- 12.11.2021 Домашние птицы 

3 неделя 15.11.2021- 19.10.2021 Одежда 

4 неделя 22.11.2021- 26.11.2021 Обувь, головне уборы 

Декабрь 1 неделя 29.11.2021- 03.12.2021 Дом 

2 неделя 06.12.2021- 10.12.2021 Мебель 

3 неделя 13.12.2021- 17.12.2021 Зима 

4 неделя 20.12.2021- 24.12.2021 Зимние забавы 

5 неделя 27.12.2021- 31.12.2021 Новый год 

Январь 2 неделя 10.01.2022 - 14.01.2022 Профессии 

3 неделя 17.01.2022 – 21.01.2022 Профессии 

4 неделя 24.01.2022 - 28.01.2022 Зоопарк 

Февраль 1 неделя 31.01.2022 - 04.02.2022 Комнатные растения 

2 неделя 07.02.2022-11.02.2022 Транспорт 

3 неделя 14.02.2022-18.02.2022 Транспорт. 

4 неделя 21.02.2022-25.02.2022 День защитника Отечества 

Март 1 неделя 28.02.2022-04.03.2022 Мамин праздник 

2 неделя 07.03.2022-11.03.2022 Моя семья 

3 неделя 14.03.2022-18.03.2022 Продукты питания 

4 неделя 21.03.2022-25.03.2022 Посуда (кухонная) 

5 неделя 28.03.2022-01.04.2022 Посуда (столовая) 

Апрель 1 неделя 04.04.2022-08.04.2022 Народные промыслы 

2 неделя 11.04.2022-15.04.2022 Космос  

3 неделя 18.04.2022-22.04.2022 Весна 

4 неделя 25.04.2022 -29.04.2022 Обитатели водоемов 

Май 1 неделя 02.05.2022 -06.05.2022 День Победы 

2 неделя 09.05.2022-13.05.2022 Моя малая родина 

3 неделя 16.05.2022-20.05.2022 Насекомые 

4 неделя 23.05.2022-27.05.2022 Рептилии и земноводные 

Июнь 1 неделя 30.05.2020-03.06.2022 Здравствуй лето 

2 неделя 06.06.2022-10.06.2022 Ребенок в мире людей 

3 неделя 13.06.2022-18.06.2022 Неделя Здоровья 

4 неделя 20.06.2022-24.06.2022 Зоологическая неделя 

5 неделя 27.06.2022-01.07.2022 Цветочная неделя 

Июль 1 неделя 04.07.2022-08.07.2022 Витаминная неделя 

2 неделя 11.07.2022-15.07.2022 Волшебная неделя 

3 неделя 18.07.2022-22.07.2022 Экспериментальная неделя 

4 неделя 25.07.2022-29.07.2022 Спортивная (игр и забав) неделя 

Август 1 неделя 01.08.2022-05.08.2022 Наедине с природой 

2 неделя08.08.2022-12.08.2022 Неделя Сказок 

3 неделя 15.08.2022-19.08.2022 Утро радостных встреч 

4 неделя22.08.2022-26.08.2022 Неделя Знатоков 

5 неделя29.08.2022-02.09.2022 Прощание с летом 



 

 

Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности в старшей разновозрастной 

подгруппе для детей 5-7 лет МБОУ «Сусанинская СОШ» дошкольные группы основного здания  

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя Тема недели (лексическая тема) 

Сентябрь 1 неделя 30.08.2021- 03.09.2021 Наш детский сад 

2 неделя 06.09.2021- 10.09.2021 Осень  

3 неделя 13.09.2021- 17.09.2021 Овощи. Огород 

4 неделя 20.09.2021- 24.09.2021 Фрукты. Сад 

5 неделя 27.09.2021- 01.10.2021 Грибы. Ягоды 

Октябрь 1 неделя 04.10.2021- 08.10.2021 Лес. Деревья 

2 неделя 11.10.2021- 15.10.2021 Перелетные птицы 

3 неделя 18.10.2021- 22.10.2021 Звери готовятся к зиме 

4 неделя 25.10.2021- 29.10.2021 Человек, части тела 

Ноябрь 1 неделя 01.11.2021- 05.11.2021 Моя семья 

2 неделя 08.11.2021- 12.11.2021 Одежда 

3 неделя 15.11.2021- 19.10.2021 Обувь, головне уборы 

4 неделя 22.11.2021- 26.11.2021 Поздняя осень 

Декабрь 1 неделя 29.11.2021- 03.12.2021 Домашние животные, птицы 

2 неделя06.12.2021- 10.12.2021 Дикие животные зимой 

3 неделя 13.12.2021- 17.12.2021 Зимующие птицы 

4 неделя 20.12.2021- 24.12.2021 Зима, зимние забавы 

5 неделя 27.12.2021- 31.12.2021 Новый год 

Январь 2 неделя 10.01.2022 - 14.01.2022 Зоопарк 

3 неделя 17.01.2022 – 21.01.2022 Профессии и инструменты 

4 неделя 24.01.2022 - 28.01.2022 Транспорт. Профессии на транспорте 

Февраль 1 неделя 31.01.2022 - 04.02.2022 Правила дорожного движения 

2 неделя 07.02.2022-11.02.2022 Рыбы 

3 неделя 14.02.2022-18.02.2022 Комнатные растения 

4 неделя 21.02.2022-25.02.2022 День защитника Отечества 

Март 1 неделя 28.02.2022-04.03.2022 Мамин праздник 

2 неделя 07.03.2022-11.03.2022 Весна 

3 неделя 14.03.2022-18.03.2022 Дом. Мебель 

4 неделя 21.03.2022-25.03.2022 Посуда 

5 неделя 28.03.2022-01.04.2022 Продукты питания 

Апрель 1 неделя 04.04.2022-08.04.2022 Наша страна 

2 неделя 11.04.2022-15.04.2022 Космос   

3 неделя 18.04.2022-22.04.2022 Моя малая родина 

4 неделя 25.04.2022 -29.04.2022 Цветы 

Май 1 неделя 02.05.2022 -06.05.2022 День Победы 

2 неделя 09.05.2022-13.05.2022 Насекомые 

3 неделя 16.05.2022-20.05.2022 Лето 

4 неделя 23.05.2022-27.05.2022 До свидания, детский сад! 

Июнь 1 неделя 30.05.2020-03.06.2022 Ребенок в мире людей 

2 неделя 06.06.2022-10.06.2022 Цветочная неделя 

3 неделя 13.06.2022-18.06.2022 Волшебная неделя 

4 неделя 20.06.2022-24.06.2022 Зоологическая неделя 

5 неделя 27.06.2022-01.07.2022 Юные пешеходы 

Июль 1 неделя 04.07.2022-08.07.2022 Неделя здоровья 

2 неделя 11.07.2022-15.07.2022 Витаминная 

3 неделя 18.07.2022-22.07.2022 Экспериментальная 

4 неделя 25.07.2022-29.07.2022 Спортивная (игр и забав) 

Август 1 неделя 01.08.2022-05.08.2022 Наедине с природой 

2 неделя 08.08.2022-12.08.2022 Неделя сказок 

3 неделя 15.08.2022-19.08.2022 Утро радостных встреч 

4 неделя 22.08.2022-26.08.2022  Неделя Знатоков 

5 неделя 29.08.2022-02.09.2022 Прощание с летом 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

К АОП ДО для детей с ЗПР 

МБОУ «Сусанинская СОШ» 

дошкольные группы основное здание 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Методический материал и дидактические пособия  

используемый для реализации Программы 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

(методическое обеспечение программы) 

 

1.  Касицына М.А. Рисующий гномик. Альбом 1-2 по формированию 

графических навыков и умений у младших дошкольников с ЗПР. Гном, 

2018 г. 

2.  Бойко Т.В. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей 

с ЗПР. Старшая группа. Учитель, 2020 г 

3.  Рындина Е.В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. 

Методические рекомендации. ФГОС. Детство-Пресс, 2014 г. 

4.  Кислякова Ю.Н. Путешествие в мир окружающих предметов. Пособие для 

работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста. Выпуск 1-2. Владос, 2010 г. 

5.  Карслиева И.В.Комплексная коррекционная работа по подготовке 

дошкольников с ЗПР к обучению грамоте. Детство-Пресс, 2012 

6.  ИвановаТ.Б, Кошулько М.А., Илюхина В.А. Диагностика нарушений в 

развитии детей с ЗПР. Детство-Пресс, 2011 г. 

7.  Пушкарева М.А, Морозова И.А Развитие элемент. математич. 

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

Мозаика-Синтез, 2009 г 

8.  Пушкарева М.А, Морозова И.А 

Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. Мозаика-Синтез, 2011 г 

9.  Пушкарева М.А, Морозова И.А 

Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. Мозаика-Синтез, 2011 г 

10.  Морозова И. А., Пушкарева М. А. Тетрадь по математике для детского 

сада. 4+. Мозаика-Синтез 

11.   Денисова Д. Развитие речи у малышей. Средняя группа. Рабочая тетрадь. 

Мозаика- Синтез 2011 г. 



12.  ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Примерный перечень 

оборудования, 

атрибутов и материалов 

для труда (в рамках 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Стеллаж для хранения предметов гигиены; 

зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, 

специальные щеточки для рук, жидкое мыло, 

зубная паста зубные щетки, футляры для 

зубных щеток, расчески (индивидуально для 

каждого ребенка); посуда; клеенки 

(индивидуальные пластиковые салфетки и 

салфетки из клеенки); фартуки, нарукавники 

(индивидуально для каждого ребенка); 

знаковые обозначения, символизирующие 

место хранения предметов гигиены, предметов 

быта (картинки с изображением предметов и их 

контуров, геометрических форм) и т. п.; 

сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) 

и т. п.; детские наборы бытовых инструментов; 

разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; 

детские ведра; щетки-сметки; лейки; клеенки; 

тазики; стеллаж для развешивания мелкого 

белья; прищепки; игрушки-копии бытовых 

приборов (пылесос, стиральная машина, миксер 

и т. п.); наборы цветной бумаги и картона 

разной плотности; клей, кисточки для клея, 

стаканчики под кисточки, тряпочки, досочки 

для работы с клеем; наборы природного 

материала (шишки, желуди, высушенные 

листья и цветы, плоды различных растений, 

соломка и др.); рамки Монтессори; 

дидактический материл с игрушками, имеющие 

различные способы застегивания: липучки, 

кнопки, пуговицы, крючки, молнии т. п. 

(напольный ковер с различными карманами, 

имеющие различные способы застегивания); 

комнатные растения с большими листьями; 

аквариум; кормушки (для рыб, для птиц и т. п.); 

рамки для детских работ; атрибуты для 

проведения ремонта детских книг; большие 

деревянные и пластмассовые иголки - с 

широким ушком; толстые нитки, шнуры; 

дыроколы; разделочные доски; формочки для 



теста (детские наборы) и др.; рамки 

Монтессори; бросовый материал (скорлупа, 

нитки, и т. п.); ткани различной фактуры; 

ножницы с закругленными концами; детские 

инструменты из дерева и пластмассы (молоток, 

отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; 

детские носилки; садовые совки; корзины с 

ручками; ручные цапки-«кошки»; деревянные 

лопаточки для очистки инвентаря. 

Примерный перечень 

оборудования и 

дидактического 

материала для 

проведения игр (в 

рамках 

образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное 

развитие») 

1.Игрушки: куклы пластмассовые, 

рисованными и закрывающимися глазам, 

подвижное крепление головы, рук, ног, в 

разнообразных костюмах (в народных 

костюмах, высота 20-35 см); куклы-младенцы в 

конвертах (высота 20-40 см. куклы 

комбинированные из различных материалов, в 

разнообразных костюмах (высота 50-55 см.); 

куклы из пластмассы – персонажи 

литературных произведений; куклы, 

изображающих людей разный возраст и пол 

(мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-

младенцы); игрушки, изображающие 

сказочные персонажи Лесовичок, Домовой, Дед 

Мороз, Снеговик и т. п.); солдатики – набор 

пластмассовых фигурок (высота 5-7 см). 

1. Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и 

обувь; одежда и обувь для игры в помещении; 

верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; 

рабочая одежда. 

2.Постельные принадлежности для кукол: 

матрац, одеяло, подушка; простыня, наволочка, 

пододеяльник. 

3.Мебель для кукол: «Жилая комната», 

«Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; кроватки 

разных размеров из металла и пластмассы; 

раскладушки; плита газовая металлическая и 

деревянная; умывальник; 

4.Посуда и другие хозяйственные предметы для 

игр с куклой: столовая пластмассовая, 

алюминиевая; чайная пластмассовая, 

фаянсовая; кухонная алюминиевая; мясорубка 



детская из металла; стиральные наборы: тазик, 

стиральная доска, ведро, шнур, зажимы для 

белья; стиральная машина; утюги разных 

размеров из пластмассы; натуральные 

предметы домашнего обихода: разноцветные 

пластмассовые, деревянные, металлические 

кувшины, миски, ложки, кастрюли 3-4-х 

размеров; водонепроницаемые деревянные 

(пластмассовые) ящики для игр 3-4-х детей 

(средний размер 60х80х10 см); разноцветные 

пластмассовые ванночки, тазы, подносы 

различных размеров (большие, средние, 

маленькие); прозрачные пластмассовые 

пузырьки, банки и т. п. 

5.Оборудование для сюжетных игр и 

драматизации: наборы тканей, различных по 

фактуре и цвету; кухонный стол, подобранный 

по росту детей; пластмассовая посуда (чашки, 

блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), 

используемая в быту; разноцветные подносы; 

деревянная посуда однотонная и с различной 

росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые 

вазочки- контейнеры в форме груши, яблока, 

шара и т. п.; муляжи овощей и фруктов 

натурального размера, выполненные из 

пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и 

пластмассовые корзины; сервировочный стол, 

пластмассовые стеллажи на колесиках и т. п.; 

фартуки; кухонные прихватки различного 

размера и цвета, с картинками, знакомыми 

детям и т. п.; салфетки из пластика, ткани, 

соломки и т. п.; принадлежности для мытья 

куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце); животные (мягкие, пластмассовые, 

резиновые и т. п. игрушки, изображающие 

кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. 

п.); двигатели (различные грузовые и легковые 

машины, игрушки с подвижными частями на 

колесах, передвигающиеся с помощью 

специальной палочки, например, бабочки); 

настольная и напольная ширмы; плоскостные 



деревянные, пластмассовые или картонные 

фигурки персонажей сказок; декоративные 

украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и 

т. п.); наборы кукол для пальчикового театра 

(кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); 

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, 

девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); 

рукавички и перчатки с изображениями 

мордочек животных (кошка, собака, курочка и 

т. п.); атрибуты для игры-драматизации: 

большой макет репки из папье-маше или 

какого-то материала, домик-теремок; мягкие 

модули; костюмы курочки, собачки, кошки, 

мышки, бабочек и других сказочных 

персонажей; фланелеграф; ковролинограф; 

магнитная доска; иллюстрации со знакомыми 

объектами и доступными названиями: магазин, 

театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад 

и т. п.; стационарный прилавок; деньги 

(кружки, бумажные знаки); касса и чеки; 

кошельки; сумки для покупателей; весы; 

счетная машинка (игрушечный или настоящий 

калькулятор); халаты для продавцов, 

парикмахера, врача, медсестры; туалетный 

столик с зеркалом; умывальник; полотенца; фен 

большой и маленький; набор салфеток; 

пелерина; туалетные принадлежности 

(одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все 

игрушечное, можно в начале игры использовать 

пустые флаконы); ножницы; набор для бритья 

(все сделано из картона или используется набор 

«Детский парикмахер»); расчески; щетки; 

ленты; альбомы с рисунками причесок 

(образцы причесок); наборы «Доктор», 

«Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; сумка 

врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для 

осмотра горла; игрушечные градусники и 

шприцы; вата; набор игрушечных лекарств 

(йод, таблетки, микстура (все игрушечное, 

сделано из небьющегося материала); грелки; 

бланки рецептов и т. п. 



Примерный перечень 

оборудования и 

дидактического 

материала для 

сенсорного воспитания 

(в рамках 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие») 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, 

тесьма, мешочки; коробки форм (разного вида); 

мячи: большие, средние и маленькие; 

разноцветные кубики, шарики, кирпичики 

(деревянные, пластмассовые); наборы 

дидактических игрушек: разнообразные 

матрешки (от трехместных до восьмиместных, 

яички и др.); пирамидки разного размера и 

разной конструкции; кубики-вкладыши; 

игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, 

зайчики, медвежата, собачки, лягушки и др.; 

неваляшки разного размера (5); набор 

различных музыкальных инструментов: 

колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, 

пианино, детский музыкальный центр, барабан, 

шарманка и др. магнитофон с аудиокассетами 

различных мелодий; пластмассовые кегли и 

шары; наборы различных муляжей: овощей, 

фруктов, грибов; корзины разной величины; 

мисочки, кувшины, бутылки, банки для 

раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 

лото-вкладки; шарики и кубики с дырочками 

для надевания на пальцы, для соединения с 

помощью палки; коробки-вкладыши разных 

размеров; бочки-вкладыши; шароброс с 

шарами двух размеров; столики с втулками; 

тележки, машины разных размеров; лоточки 

для скатывания шариков; лотки для 

прокатывания автомобилей; набор «Достань 

колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с 

цветными пыжами и палочками; тележки со 

стержневыми и сюжетными съемными 

фигурками, палочка с кольцом на конце и без 

него; внутренние и внешние трафареты, наборы 

различных досок Сегена; наборы 

специализированных деревянных панелей с 

разноцветными геометрическими фигурами; 

дорожки с различным покрытием (нашитые 

пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.); различные мешочки; 

мелкие игрушки, изображающие животных и 



их детенышей; материалы М. Монтессори: 

«Розовая башня», «Коричневая лестница», 

«Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «Цветные     цилиндры», 

«Геометрический     комод»,   «Конструктивные 

треугольники», «Геометрические тела», 

«Тяжелые таблички», металлические 

(пластмассовые) вкладыши; наборы сыпучих 

материалов (горох, чечевица, речной песок, 

крупа); настольно-печатные игры (Детское 

лото, Детское домино). 

Примерный перечень 

оборудования и 

дидактического 

материла для 

формирования 

мышления (в рамках 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие») 

Набор предметов-орудий: палочки с 

различными рабочими концами: сачок, удочка, 

палочка с колечком, палочка с крючком, 

палочкой с концом типа вилки и др.; сюжетные 

игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, 

медвежонок, собачка; набор игрушек 

(пластмассовых и деревянных), имитирующих 

орудия труда: молоток, гаечный ключ, 

отвертка; аквариум; детский бассейн; набор 

различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор 

заводных игрушек (машинки, игрушки – 

забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); набор 

сюжетных игрушек: куклы, мишки, зайчики и 

др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; 

воздушные шары; деревянные, картонные или 

пластмассовые домики, деревья, елки и др.; 

корзинки; тазы, кувшины, банки; 

пластмассовые игрушки (шарики, уточки, 

рыбки); кольца для надевания на руки, на 

подставки, шарики и кубики с дырочками для 

надевания на пальцы, для соединения с 

помощью палки; коробки-вкладыши разных 

размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех- 

пятиместные; столики с втулками; коляски с 

рукоятками; тележки, машины; лоточки для 

скатывания шариков; лотки для прокатывания 

автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки 

прозрачные и непрозрачные с цветными 

пыжами и палочками; тележки со стержневыми 

и сюжетными съемными фигурками, палочка с 



кольцом на конце и без него; вкладыши по типу 

досок Сегена; игрушки с крепящимися 

деталями; пластмассовые и деревянные 

прищепки различной величины и основа для 

них (контур елки, круг-солнце, основа 

туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и 

предметные иллюстрации; художественные 

произведения для развития наглядно-образного 

и элементов логического мышления; 

фланелеграф. 

Примерный перечень 

оборудования для 

формирования 

элементарных 

количественных 

представлений (в 

рамках 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие») 

Счетные лесенки (с двумя и тремя 

ступеньками); наборные полотна с двумя и 

тремя карманами; разноцветные пластмассовые 

ванночки, тазы, подносы различных размеров 

(большие, средние, маленькие); специальный 

стол для хранения и игр с сыпучими 

материалами; набор коробок для сыпучих 

материалов и сыпучие материалы: горох, 

фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, 

манка, речной песок и т. п.; совочки, миски, 

ведра, флажки, цветы и т. п.; прозрачные 

емкости (пластмассовые бутылочки, 

стаканчики банки, пузырьки и т. д.); посуда 

разная: лейки, кувшины, миски, ложки, 

кастрюли разных размеров; формочки для 

песка (изображения цифр, овощей, фруктов, 

геометрических фигур и др.); штампы: цифры, 

геометрические фигуры, различные картинки) 

и штемпельная подушка; емкость (по типу 

аквариума);  предметы - орудия: сачки, сито, 

ковшики различных размеров (не менее 3-х) и 

т. п.; лейки; игрушечные удочки с магнитами; 

мелкие пластмассовые игрушки с магнитами 

(рыбки, шарики, лягушки и т. п.); натуральные 

предметы природы: желуди, ракушки, камешки 

различной величины; набор пуговиц разного 

размера (различных цветов); счетные полоски; 

мелкий счетный материал (грибы, елки, 

различные овощи, фрукты, кубики, шарики; 

сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, 

птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.); 



наборы цифр от 1 до 5-и; плоские предметы и 

геометрические фигуры для раскладывания на 

наборном полотне и фланелеграфе 

(предметные изображения, изображения, 

животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и 

др.); наборы полосок разные по длине;наборы 

лент и полосок разные по ширине; объемные и 

плоскостные модели домов разной величины; 

объемные и плоскостные модели елок разной 

величины; иллюстрации разных времен года и 

частей суток; карточки с изображением разных 

предметов (овощи, фрукты, животные, 

транспорт, геометрические изображения) от 

одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); 

домино (детское) с изображением предметов и 

кружков; наборы геометрических фигур; 

палочки различной величины и т. п.; муляжи 

овощей и фруктов натурального размера, 

выполненные из пластмассы, папье-маше и т. 

п.; плетеные и пластмассовые корзины 

различной величины; обручи разного размера); 

мячи разного размера и разного цвета 

(большие, средние и маленькие, легкие и 

тяжелые); гирлянды, бусы из форм разной 

величины и разного цвета (в разном сочетании: 

одной формы, одинакового размера, но разного 

цвета; две формы разного размера и одного 

цвета и т. п.); коробки-вкладыши разных 

размеров, бочки-вкладыши; коробки и ящики с 

отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических форм; игрушки с крепящимися 

деталями, прищепки и основа для них (контур 

елки, круг-солнце, основа для туловища 

бабочки, корзинка и др.); большая пирамида 

(размер 1 м) и др. игрушки; материалы М. 

Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая 

лестница», «Красные штанги», «Блоки с 

цилиндрами-вкладышами», «Цветные 

цилиндры», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники», 

«Геометрические тела», «Тяжелые таблички», 



металлические (пластмассовые) вкладыши. 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», 

«Бабочки и цветы», «Листья и божьи коровки», 

«Домино» (различные варианты на соотнесение 

по форме, цвету, величине и количеству), «Раз, 

два, три, сосчитай», «Где, чей домик?», «На что 

похожа эта фигура?», «Времена года» и др. 

Перечень оборудования и дидактического 

материала по ознакомлению с окружающим. 

Детские книги; картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, сказочных 

ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей; иллюстрации 

разных времен года и частей суток; настольные 

театры из пластмассы, дерева или картона по 

народным и авторским сказкам: «Курочка 

Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», 

«Кот, петух и лиса»,   «У солнышка в гостях» 

(словацкая), «Три медведя». Различные издания 

А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; 

настольная и напольная ширмы; декоративные 

украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и 

т. п.);наборы кукол для пальчикового театра 

(кошка, мышка, медведи различного размера, 

лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка 

и т. п.);куклы бибабо для сказок «Курочка 

Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», 

«Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» 

(словацкая), «Три медведя» и др.; рукавички и 

перчатки с изображениями мордочек 

различных сказочных персонажей; атрибуты 

для игры-драматизации: макеты репки, домик-

теремок, имитирующий деревянную и ледяную 

избушку, большая рукавица, большой короб и 

др.; образные игрушки: животные (кошка, 

собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, 



лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед 

Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. 

п.); настольно- печатные игры: по сказочным и 

игровым темам, «Иллюстрированные кубики», 

«Составь картинку» (разрезные картинки по 

содержанию сказок, с изображением различных 

предметов, ситуаций), «У нас порядок», 

«Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки 

(игры-печатки) и другие разнообразные игры; 

картины из серии «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Картины по сказкам», 

«Мы играем», «Времена года», различные 

картинки, выполненные в стиле коллажа; 

мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Перечень оборудования 

и дидактического 

материала для занятий 

по речевому развитию 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; 

картинки с изображением различных 

предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. 

п.; иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; настольные театры из 

дерева или картона по народным и авторским 

сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка 

Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и 

лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У 

солнышка в гостях» (словацкая), различные 

детские издания А. Барто, К. Чуковского, 

С.Маршака и др.; настольная и детские 

напольная ширмы; декоративные украшения 

(солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», 

«Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Рукавичка»; перчатки с изображениями 

мордочек различных сказочных персонажей; 

атрибуты для игры-драматизации: образные 

игрушки: животные (кошка, собака, курочка, 

мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, 

бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, 



Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); 

детские лото: настольно-печатные игры; по 

сказочным и игровым темам, «Составь 

картинку» (разрезные картинки по содержанию 

сказок, с изображением различных предметов, 

ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи 

сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-

печатки) и другие разнообразные игры; 

картины из серии «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Картины по сказкам», 

«Мы играем», «Времена года», различные 

картинки, выполненные в стиле коллажа; 

мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Дидактический материал для занятий по 

подготовке к обучению грамоте: аудиозапись 

со звуками окружающей действительности, 

голосами животных; магнитные азбука и доска; 

карточки с буквами алфавита; фланелеграф, 

мольберт; доска; пальчиковый театр, 

наперстки, су-джок, маленькие шарики 

различной фактуры, набор для рисования 

(цветные карандаши, цветные ручки, 

альбомная бумага, тетради в крупную клетку); 

рабочая тетрадь; таблицы букв, (фотографии, 

пиктограммы, символы), карточки с 

напечатанными словами; наборы букв.  

Дидактический материал для 

логопедических занятий: зеркало, маленькие 

зеркала; наборы шпателей и щеток, зонды; 

наборы предметных картинок, наборы 

сюжетных картинок; наборы настольно-

печатных игр: детское лото и детское домино. 

 

Примерный перечень 

оборудования и 

дидактического 

материла для 

музыкального 

воспитания 

Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или 

гусли, аккордеон детский «Мелодия – 2 (3)», 

«Симона», пиле, фаэмирояль, пианино 

(детские), арфа, триола, барабаны с разной 

высотой звучания, бубны, треугольники, 

маракасы, трещотка, кастаньеты, тарелки 

(детские), румба, свирели, дудки, рожки, 



мирлетон, флейты, или кларнеты, саксофоны. 

Колотушка, бубенцы, коробочка 

Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, 

гармошка, пятиступенчатая лесенка, 

проигрыватель с пластинками, звуковая 

книжка, звуковые картинки. 

Игрушки озвученные: музыкальные книжка, 

молоточек, волчок, погремушка, парная 

шкатулка, игрушка с фиксированной мелодией 

(органчик, музыкальный ящичек, шкатулка). 

Учебно-наглядный материал: портреты 

композиторов, демонстрационные картины по 

содержанию песен, пьес, для занятий по нотной 

грамотности, с изображением различных 

музыкальных инструментов, нотный стан, 

настольные дидактические игры: музыкальное 

лото, «до-ре-ми», 

«узнай по голосу», «Узнай, какой инструмент», 

«Найди маму», «Узнай бубенчик», «Выложи 

мелодию», «Найди и покажи», «Вертушка», 

«Домик- ширма», «Музыкальные карусель, 

телефон». 

Атрибуты и костюмы: домик-декорация, 

карусель, флажки, султанчики, салютики, 

вертушки, цветные ленты, цветы, рули, 

лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы: 

национальные, карнавальные. Детали 

костюмов: косыночки, сапожки, пояса с 

пряжкой, кокошники, фартучки, веночки, 

шапки-ушанки. 

Специальное оборудование к музыкальной 

деятельности: столик-пюпитр, диатор, 

камертон, музыкальные игрушки (погремушки, 

колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, 

барабан, дудочка, треугольник, триола, 

свирель); магнитофон с аудиокассетами 

различных мелодий (песни, танцы, марш и т. 

д.); телевизор и видеокассетный магнитофон с 

видеофильмами о природе, о детях, 

мультфильмами; музыкальные игрушки: 

погремушки, колокольчики, шарманка, 



свистульки, бубен, барабан, дудочка, 

треугольник, триола, свирель и др.); 

музыкальные молоточки; магнитофон с 

аудиокассетами различных мелодий (песни, 

танцы, марш и т. д.); телевизор с 

видеокассетным магнитофоном; видеофильмы 

о природе, о детях, мультфильмы; синтезатор; 

дорожки с различным покрытием (нашитые 

пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.); большое настенное 

зеркало; настольная и напольная ширмы; 

плоскостные деревянные, пластмассовые или 

картонные фигурки персонажей сказок; 

декоративные украшения (солнце, тучи, 

деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, 

лиса, собака и т. п.);куклы бибабо (заяц, мышка, 

кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, 

дедушка т.п.); рукавички с изображениями 

мордочек животных (кошка, собака, курочка и 

т. п.); атрибуты для игры-драматизации: 

большой макет репки из папье-маше или 

какого-то материала, домик-теремок; костюмы 

курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и 

другихсказочных персонажей; нагрудники или 

нагрудные фартучки с прозрачными 

кармашками для контурных изображений 

животных, птиц; 

музыкальный телефон; музыкальный центр с 

набором детских пластинок и аудиокассет; 

дидактические игры «Музыкальное лото», 

«Времена года в цвете и звуке», «Подумай и 

отгадай», «Найди нужный колокольчик», 

«Веселый поезд» и т. п.; плоскостное 

изображение радуги с колокольчиками 

различных цветов соответствующих цветам 

радуги; цветные фоны (красный, бледно-

зеленый, желтый и белый), соответствующие 

временам года, крепящиеся к стене иди 

различным стендам.  

 



«Примерный перечень 

материала и 

оборудования для 

изобразительной 

деятельности» 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто 

(пат), пластилин; палочки разной длины и 

ширины для рисования на песке на прогулке; 

баки с плотно прилегающими крышками для 

хранения глины; кисти для росписи глиняных 

изделий; набор формочек для теста различной 

формы (круглые, квадратные, треугольные) и 

разной величины (большие, маленькие, мелкие, 

глубокие); тряпочки для обработки изделия; 

печатки разной формы для украшения 

вылепленного изделия; стеки разной формы; 

салфетки из ткани; скалки разного размера; 

наглядный материал: овощи, фрукты, грибы 

(муляжи и натуральные): набор игрушек: 

куклы, животные, птицы, транспорт и др.; 

демонстративный материал: наборы открыток и 

иллюстраций к знакомым детям 

художественным произведениям, открытки с 

изображением русской росписи по дереву, 

русская керамика; предметы народного 

декоративно- прикладного искусства 

(дымковская игрушка, предметы с городецкой 

росписью, хохломской росписью), открытки с 

их изображением. 

АППЛИКАЦИЯ 

Материалы для аппликации: наборы цветной 

бумаги: разного сорта; набор щетинных кистей 

для работы с клеем; пластина (подкладка) для 

намазывания форм клеем; салфетки из ткани 

для прижимания форм к бумаге; ножницы с 

тупыми концами для вырезания форм; розетки 

для клея; подносы для форм; клей для 

аппликации; наглядный материал: овощи, 

фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор 

игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, 

рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы 

открыток и иллюстраций к знакомым детям 

художественным произведениям, открытки с 

изображением русской росписи по дереву, 

русская керамика; предметы народного 

декоративно-прикладного искусства 



(дымковская игрушка, предметы с городецкой 

росписью, хохломской росписью), открытки с 

их изображением. 

РИСОВАНИЕ 

Материалы для рисования: мольберты для 

рисования; доска настенная для рисования 

мелом, расположенная на доступном детям 

уровне; стенд для размещения детских 

рисунков; индивидуальные доски для 

рисования мелками, фломастерами; наборы 

белой бумаги различной плотности - гладкая, 

шершавая; наборы бумаги легко тонированных 

светлых оттенков - желтого, охры, оранжевого, 

голубого и т. д.); наборы белого и цветного 

мела, цветных карандашей, цветных 

фломастеров разной толщины, цветных 

восковых мелков; стаканчики для кисточек, для 

краски, фартуки, нарукавники подносы для 

выполнения поделок их глины, пластилина; 

наборы карандашей: волоконных разной 

толщины, угольные; наборы маркеров; наборы 

фломастеров; наборы цветных, восковых 

мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-

акварель; кисточки круглые для рисования 

красками (среднего, маленького и большого 

размера); различные формы палитр и подставок 

для кистей. 

Перечень оборудования 

и дидактического 

материала для занятий 

по конструированию 

Строительный материал: мягкие модули, 

крупный деревянный строитель, строительные 

наборы из геометрических фигур одного и 

разного цвета, строительные наборы из готовых 

конструкций, различные пластмассовые 

конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы 

мозаики: пластмассовые из различных 

геометрических форм; магнитные, 

пластмассовые разного размер; сборно-

разборные игрушки: матрешки разного 

размера, пирамидки разного вида, куклы, 

петрушки, животные, знакомые детям 

сказочные персонажи (Чебурашка, Буратино); 

набор различных мелких сюжетных игрушек: 



зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, 

слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; 

наборы разрезных картинок (предметных и 

сюжетных); наборы предметных или сюжетных 

картинок с прорезями круглой, квадратной, 

треугольной, многоугольной формы, которые 

необходимо вставить в определенное место; 

наборы предметных и сюжетных картинок на 

кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 

частей); наборы фигурок людей и животных из 

плотной ткани, картона или плотной бумаги для 

фланелеграфа; наборы палочек: крупные 

мелкие плоские палочки размером 

(пластмассовые и деревянные, разного цвета); 

столы для изобразительной деятельности; 

настольный конструктор – строительные 

наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п. 

Фланелеграф. 

Примерный перечень 

оборудования и 

дидактического 

материала для развития 

движений 

Гимнастическая стенка (3-4 полета): 

деревянная, металлическая; башня сборная (с 

приставной лестницей и скатом); башня малая 

(с набором досок разной длины и ширины); 

лесенка-стремянка двойная; кубы полые 40х40, 

20х20; горка деревянная; лианы разные; 

мостик-качалка; доска ребристая; скамейки 

гимнастические длиной 2,5 м.; доска с 

подставками; бревна разные: положенное на 

землю, на подставках; мягкие модули и дуги 

для подлезания (высота 60,50,40 см.); 

гимнастический снаряд для прыжков (для 

стойки, шнур с грузом на концах, резиновая 

дорожка, гимнастический мат, гимнастический 

мостик); мишени разные; мячи 

резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.; мячи: 

волейбольные, надувные большие, набивные 

(вес 800-1000 г); обручи: круглые 55-60 см, 

плоские – 100 см.; палки гимнастические 75-80, 

300 см; шнуры: короткие («косичка») - 75-80 

см, длинные –  15 м.; скакалки: короткие – 120-

150 см; длинные – 3 м.; флажки разноцветные; 

мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для 



равновесия – 400 г.; сетка волейбольная; 

баскетбольные щит, корзина; ракетки, мячи, 

стол для настольного тенниса; ракетки и 

воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; 

серсо; кольцебросы разные; велосипеды 

детские (трех-, двухколесные); лыжи (детские 

2-3 разм., для воспитателя); санки детские; 

качели; качалки; карусели; палочки, длина 35 

см.; ленты разноцветные: короткие 50-60 см, 

длинные 110-115 см: мягкие модули: палатка, 

различные формы; сухой бассейн с 

пластмассовыми шариками; ковровая дорожка, 

ковер; дорожка со следами; игольчатая 

дорожка; магнитофон с аудиокассетами 

различных мелодий; палатка из мягких 

модулей; корзины; детский батут; дорожки с 

различным покрытием (нашитые пуговицы, 

гладкая поверхность, меховая поверхность и т. 

п.); раздвигающаяся дорожка из кубов. 

Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной образовательной программы. 
 

13.   

14.   

15.   

16.   



 
 

 

 

 

. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

К АООП ДО для детей с ЗПР 

МБОУ «Сусанинская СОШ» 

дошкольные группы основное здание 
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Организация режима дня в холодный период года            

 Младшая 

разновозрастная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

для детей    3- 5 

лет 

   Старшая 

разновозрастная 

группа 

комбинированной 

направленности 

для детей 5-7 

лет 

Адаптационный 

период  

Прием, осмотр, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность. 

Индивидуальные формы 

работы 

7.00 – 8.00 

 

7.30 – 8.15 1-я неделя 

(пребывание в 

детском саду не 

более 3-4 часов). 

Первые три дня с 

07.50- 10.00, 

последующие дни 

с 07.50-12.00 

(прием пищи, 

игры, прогулка) 

Совместная 

деятельность, 

только с теми 

детьми, которые 

подойдут к 

воспитателю. 

утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак,  

8.10 – 8.40 8.25 – 8.45 

Утренний круг. 

Развивающий диалог, 

включение в 

образовательный процесс 

8.40 - 9.00 8.45-9.05 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, игры. 

Индивидуальные формы 

работы со специалистами 

9.00 – 10.00 

 

9.05 – 10.00 

10.10 – 11.00 

Подготовка к второму 

завтраку 

Второй завтрак 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10 – 12.00 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, 

игры, организованная 

детская деятельность 

12.20– 12.20 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, 

дежурство, обед. 

12.20 – 13.00 12.50 – 13.15 



Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

13.00 – 15.10 13.15 – 15.00 2-я неделя 

пребывания в 

саду (5-7 часов) 

Первые два дня 

07.50-13.00 

(прием пищи, 

игры, прогулка,) 

Последующие 

дни 07.50-15.10 

(прием пищи, 

игры, прогулка, 

укладывание на 

сон) 

Постепенный подъем, 

воздушные, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.10 – 15.30 15.00 – 15.20 3- я неделя 

пребывания в 

саду полный день 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность, игры. 

Индивидуальные формы 

работы со специалистами 

15.30 – 16.20 15.20 – 16.20 

Подготовка к 

уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 

Вечерний круг. 

Развивающий диалог, 

подведение итогов дня 

16.40 – 16.50 16.40 – 16.50 

Игры, самостоятельная 

детская деятельность. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка /в группе 

комбинированной 

направленности уход 

детей домой 

16.50 – 17.50 16.50 – 17.30 

Возвращение с прогулки, 

игры. Индивидуальные 

формы работы по 

рекомендациям 

специалистов 

17.50 – 18.45  

 18.45 – 19.00  



Игры, уход детей домой  

 Дома с 19.00 до 07.00  

Воспитанники группы комбинированной направленности дома 

с 17.30 до 07.30. 

 

 

Организация режима дня в теплый период года 

                                                    Младшая 

разновозрастная группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей    3- 5 лет 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

комбинированной 

направленности 

для детей 5-7 

лет 

Адаптационный 

период 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнстика 

Индивидуальные 

формы работы по 

рекомендациям 

специалистов (на 

свежем воздухе) 

7.00 – 8.10 7.30 – 8.30 1-я неделя 

(пребывание в 

детском саду не 

более 3-4 часов). 

Первые три дня с 

08.00- 10.00, 

последующие 

дни с 08.00-12.00 

(прием пищи, 

игры, прогулка) 

Совместная 

деятельность, 

только с теми 

детьми, которые 

подойдут к 

воспитателю. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10 – 8.40 8.30 – 8.55 

Утренний круг. 

Развивающий 

диалог, включение в 

образовательный 

процесс 

8.40 - 9.00 8.45-9.05 

Подготовка к 

прогулке. 

Организованная 

образовательная 

деятельность на 

свежем воздухе. 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

Индивидуальные 

формы работы со 

специалистами 

9.00 – 10.00 8.55 – 10.40 

Возвращение с 

прогулки, 

10.00 – 10.15 10.40 – 10.50 



подготовка к 

второму завтраку 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 10.50 – 11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

Организованная 

образовательная 

деятельность на 

свежем воздухе.  

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

Индивидуальные 

формы работы со 

специалистами 

10.25 – 12.10 11.00 – 12.25 

Возвращение с 

прогулки, 

организованная 

детская 

деятельность 

12.10 – 12.20 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.20 – 13.00 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00 – 15.10 13.10 – 15.00 2-я неделя 

пребывания в 

саду (5-7 часов) 

Первые два дня 

07.50-13.00 

(прием пищи, 

игры, прогулка,) 

Последующие 

дни 07.50-15.10 

(прием пищи, 

игры, прогулка, 

укладывание на 

сон) 

Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.10 – 15.30 15.00 – 15.25 3- я неделя 

пребывания в 

саду полный 

день 
Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.30 – 16.20 15.25 – 15.50 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, 

15.50 – 16.20 15.50 – 16.20 



уплотненный 

полдник 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) уход детей 

домой  

16.20 – 19.00 16.20 – 17.30 

 Дома с 19.00 до 07.00  

Воспитанники группы комбинированной направленности дома с 

17.30 до 07.30. 

 

 

Щадящий режим. 

Щадящий режим назначается детям в период после острых заболеваний как 

реабилитационный (около трех недель после возвращения в Учреждение). Этот режим 

обеспечивает ребенку постепенный переход на общий режим. 

Элементы щадящего режима. 

СОН. Для этого следует увеличить продолжительность дневного сна. Для этого 

следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. 

ПРИЕМ ПИЩИ. Исключить не любимое блюдо; не заставлять съедать целую 

порцию; по показаниям соблюдать диету. 

ОРГАНИЗАЦИЯ БОДРСТВОВАНИЯ. Уменьшить длительность НОД, подключать 

ребенка к разнообразным видам деятельности, но опираясь на его предпочтения. Не 

допускать переутомления. Обеспечивать рациональную двигательную активность в группе 

и на прогулке. Избегать переутомления ребенка 

ПРОГУЛКА. Одевать ребенка последним и забирать с прогулки первым. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Не отменять утреннюю гимнастику, на занятиях по 

физ.развитию, заменить игры большой активности на игры малой активности, исключить 

бег, прыжки и кувырки. Дать рекомендации родителям по оздоровлению ребенка, 

познакомить с современными здоровье сберегающими технологиями. Сократить время 

проведения бодрящей гимнастики. 
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к АОП ДО для детей с 3ПР 

МБОУ «Сусанинская средняя  
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Пояснительная записка. 

 

Программа воспитания МБОУ «Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа», реализующая образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Программа, Программа воспитания), разработана 

на основе требований Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам  воспитания обучающихся»1, с учетом Плана мероприятий по реализации 

в 2021- 2025 годах Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года2, федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в                                       образовательных организациях реализуемых дошкольную 

образовательную программу  (далее – Учреждение) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее–НОО), к реализации Примерной программы  

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 .07. 2020г. №2/20 и размещенной на портале  

https://fgosreestr.ru. 

Учреждение руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

      Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

https://fgosreestr.ru/
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представление о человеке. 

     В основе процесса воспитания детей в Учреждении должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

    Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Учреждения и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления рабочей программы воспитания. С учетом 

особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. В 

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

    Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Учреждения. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

    Реализация   Программы    воспитания    предполагает   социальное    

партнерство с другими организациями. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания. 

 

1.1.Цель и задачи программы воспитания. 

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с   базовыми   национальными   ценностями,   нормами   и   правилами,   принятыми 

в обществе. 

            Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года – 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий воспитания детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия 

ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению их 

социальной, коммуникативной и педагогической компетентности; 
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1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания. 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа     воспитания      построена      на      основе      духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности Ленинградской 

области; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБОУ «Сусанинская СОШ» 

(дошкольные группы) включающем воспитывающие среды, общности, 

Культурные практики, совместную деятельность и события.
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1.2.1. Уклад образовательной организации. 

            Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

Ленинградской области и Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками Учреждения). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками МБОУ «Сусанинская СОШ» (дошкольные группы). Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое                                       поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Учреждении. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в Учреждении направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в Учреждении; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя Учреждения. 
 

1.2.4. Социокультурный контекст. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний,  полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 
 

1.3 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

В Учреждении  не   осуществляется   оценка   результатов   воспитательной   

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Напрвления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриоти-

ческое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социаль-

ное 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавате

льное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности      

и      в      самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского  общества. 

Физическое 

и  оздорови- 

тельное 

Здоровье Владеющий   основными   навыками   личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстети

ческое 

Культура 

и    красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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Вариативная часть: (Региональный компонент). 

 

В основу образовательного процесса входит вариативная часть, формируемая  

участниками образовательного процесса. В данную часть включена парциальная 

программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Региональный компонент – это часть содержания предметов базисного плана, 

включающих материалы о регионе. 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение 

единого образовательного пространства; физическая направленность деятельности 

региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение региональному компоненту на основе парциальной программы, 

реализующейся в Учреждении строится на основе преемственности поколений, 

патриотического воспитания, уникальности природной и культурно-исторической 

среды и региональной системы образования как важнейшего фактора развития 

территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента  образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам Учреждения адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме: проникнуться любовью к родной земле, воспитать у 

себя потребность в здоровом образе жизни, формировать основу экологической 

культуры   и основы финансовой грамотности, рационально использовать природные 

богатства, охранять природу.  

Содержание регионального компонента в воспитательном процессе призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно- нравственных ориентаций, 

развитию их творческого и интеллектуального потенциала, толерантности в условиях 

современного мира. 

Для эффективной реализации всех направлений регионального компонента, 

реализуемых в Учреждении выявлены и обоснованы следующие педагогические 

ориентиры: 

- формирование вышеизложенных направлений у дошкольников, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования; 

- подготовка педагогического коллектива к реализации данных направлений 

регионального компонента дошкольного образования; 

- создание развивающей среды Учреждения; 

- организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации 

дошкольников предполагает следующее: 

1. Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации программы 

воспитания Учреждения (проведение экскурсий, бесед, различных мероприятий и 

др.) 

2. Введение регионального компонента с учётом принципа постепенного перехода от 

более близкого ребёнка, личностно значимого (дом, семья) к менее близкому – 
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культурно-историческим фактам. 

3.  Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного поселка, когда дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы 

участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном. 

4. Взаимодействие с родителями. 

5. Профессиональное совершенствование и обобщение опыта работы всех участников 

образовательного процесса (воспитателей, узких специалистов); 
 

Благодаря региональному компоненту дети получают возможность 

беспрепятственно включаться в те области человеческой практики, которые 

традиционно сложились в нашем регионе. 

Объединение разных видов деятельности одним тематическим содержанием 

создает возможности творческого осмысления темы и наиболее полного ее 

отражения с помощью средств выразительности, специфических для того или иного 

вида деятельности, обеспечивая глубокое познание и эмоциональное переживание 

ребенка образов, воспитываемых в вариативной части программы. 

 

Название 
программы 

Показате
ли 

Целевые ориентиры 

Парциальная 

Программа 

И.А. 

Лыковой 

«Цветные 

ладошки». 

Этико-

эстетическ

ое 

направлен

ие 

Культура

 

и красота 

Воспитаны эстетического восприятия художественных  
образов (в произведениях искусства) и  предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 
Созданы условия для свободного экспериментирования 
с художественными материалами и инструментами. 

Ознакомлены с универсальным «языком» искусства 

–средствами художественно-образной выразительности. 

Амплификация (обогащение) индивидуального 

художественно- эстетического опыта (эстетической 

апперцепции):«осмысленное чтение» - 

распредмечивание  и                опредмечивание -художественно- 

эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает  цельный                                                                                          художественный  образ 

как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. Воспитан художественный 

вкус и чувство гармонии. Созданы условия для 

многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира Сформирована эстетическая картина мира и 

основные элементы «Я -концепции-творца». 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание программы воспитательной работы по направлениям 

воспитания. 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие;

 Познавательное развитие;

 Речевое развитие;

 Художественно-эстетическое развитие;

 Физическое развитие.

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 
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4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Учреждения сосредотачивает свое 

внимание на основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.

 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,  

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 При реализации данных задач воспитатель Учреждения сосредотачивает свое 

внимание  на основных направлениях воспитательной работы: 
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 организовывает сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;

 воспитывает у детей навыки поведения в обществе;

 учит детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;

 учит детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;

 организовывает коллективные проекты заботы и помощи;

 создает доброжелательный психологический климат в группе.

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

       Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов,  

чтения и просмотра книг;

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье
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формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.

 Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;

 введение оздоровительных традиций в Учреждении.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель Учреждения 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной   работы: 

 формирует у ребенка навыки поведения во время приема пищи;

 формирует у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела;

 формирует у ребенка привычку следить за своим внешним видом;

 включет информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа 

по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд  

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает
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их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения сосредотачивает свое 

внимание  на  направлениях воспитательной работы: 

 показывает детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

 воспитывает у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;

 предоставляет детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;

 собственным примером трудолюбия и занятости создает у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

 связывает развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
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6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

Учреждения должен сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учит детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;

 воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;

 воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом;

 воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь Учреждения;

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском языке;

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле 

зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления 

инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения 

по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной 

оценке, в томчисле в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Основной целью педагогической работы Учреждении является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок к учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно- 

конструктивные, игры- драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от 

возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического  

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны       воспитателя.        

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 
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поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы 

с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

  интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивных панелях); 

 театрализованные постановки; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в Учреждении; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.                

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, 

меняет другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно - нравственными ценностями. 

         Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей 

предметно- пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС Учреждения, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 
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ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС Учреждения как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах Учреждения регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов и др. 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

- В таких видах деятельности как игра, включая сюжетно-ролевую игру, игры с 

правилами: подвижные, малоподвижные и др. 

- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

- Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними. 

- Чтение художественной литературы 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

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

- Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

- Двигательная (овладение основными движениями формы активности ребенка. 

 

Реализация цели и задачи данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы Учреждения: 

Формирование: 

- семейных ценностей 

- основ нравственной культуры 

- основ гражданской идентичности 

- основ социокультурных ценностей 

- основ экологической культуры 

- воспитание культуры труда 

- ценности здоровья и здорового образа жизни. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Учреждении, 

осуществляющего образовательный и воспитательный процессы на уровне 

дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, признаков, 

характеристик, определяющих содержание программы воспитания, отображаются в 

виде: 

Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, в том числе связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 
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инвалидностью. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В 

конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

       Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий, в том числе с участие детей с ОВЗ 

и инвалидностью. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, игры- путешествия, 

викторины, квест- игры. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детско- 

родительского творчества, посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, 

новогодним праздникам, выставки, связанные с сезонными явлениями и др. Лучшие 

творческие работы, размещаются на выставку в учреждении сада и выкладываются на 

сайт учреждения. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения, в том числе с 

участием детей с ОВЗ и В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

Воспитанники принимают участие в акции «Бессмертный полк», «Береги природу», 

«Зажги синим», «Посадим дерево».  

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание 

и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников, в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Воспитанники 

и педагоги участвуют в районных, муниципальных и региональных конкурсах. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, в том числе с 

участием детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (спортивные праздники, досуги и развлечения, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту, в том числе с участием детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Воспитанники участвуют в ГТО, проводятся спортивные 

мероприятия на день физкультурника, день здоровья, на день Защитника Отчества. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

программе Учреждения отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

Для Учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи 

к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия 

по дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(папки - передвижки, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки, 

организованы информационно-коммуникационные сети, обеспечивающие передачу 

информации от педагогов родителям, организованы родительские сообщества в сети 

интернет, где родители могут получить разнообразную информацию о б 

образовательных программах реализующихся в Учреждении, режиме дня, меню, 

проводимых мероприятиях, привлекают родителей к участию в проведении 

праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов, 

публикуют информацию в групповых блогах и на сайте Учреждения информацию об 

экскурсии, целевых прогулках, походах (совместно с родителями).Эти мероприятия 

помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных ситуациях вне Учреждения. 

Следующим пунктом во взаимодействии с семьёй в Учреждении, и одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со 

специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон 

воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяются 

запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 

причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее 

решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-

методики, анкеты, тесты, опросники). 

Виды и формы работы используемые в Учреждении. 

Групповые формы работы: 

- Родительский совет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Управляющий Совет Учреждения, участвующий в разработке Программы 

Развития и  постановке стратегических задач перед Учреждением. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте Учер., 
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посвященные обсуждению интересующих родителей/законных представителей 

вопросов воспитания; 

- Консультации со специалистами учреждения и педагогами Региональном 

консультационном Центре Ленинградской области. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей/законных представителей для 

решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного 

возраста.

 Участие родителей/законных представителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка.

 Участие родителей/законных представителей и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.

 Индивидуальное консультирование родителей /законных 

представителей c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива и семьи.
 

                     Вариативная часть 

Вариативная часть в Учреждении реализуется и формируется участниками 

образовательного процесса, обеспечивая вариативность современного дошкольного 

образования, отражая в себе: 

- наличие приоритетных направлений деятельности детского сада, 

обеспечивающих развитие интегративных качеств дошкольников и равные 

стартовые возможности для дальнейшего обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях; 

- особенности физического, социально-личностного, познавательно-речевого, 

художественно-эстетического развития детей конкретной группы с учетом 

их интересов, желаний, потребностей и способностей, а также запросов 

родительской общественности; 

- специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

        При организации совместной работы Учреждения, согласно вариативной 

части   программы с семьями воспитанников соблюдаются основные принципы: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю/законному представителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как развивается его ребенок); 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды для реализации программы и целевых 

ориентиров. 

Главная цель педагогов Учреждения – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций. 
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           Данная цель реализуется через оказание практической и теоретической 

помощи родителям воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; использование с 

родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из 

индивидуально- дифференцированного подхода к семьям.      

          Педагоги организовывают свою деятельность с родителями/законными 

представителями посредством следующих форм: 

- индивидуальные консультации,     

 -                                                              мастер- классы; 

- индивидуальные беседы; 

- выступления педагогов на родительских собраниях с отчетом о достижениях 

детей, знаний в области реализуемых программ; 

- знакомят с информацией на сайте и родительских сообществах в сети интернет; 

проводят совместные экскурсии; 

- организовывают выставки рисунков для родителей, показательные выступления детей 

на различных мероприятиях Учреждения (утренники, спортивные соревнования, 

развлечения, открытые НОД и др.). 

 

Региональный компонент содержания программы воспитания. 

          В целях совершенствования содержания образования с учетом географических, 

природно-климатических, культурных, исторических и экономических особенностей 

региона в содержание дошкольного образования введены образовательные задачи по 

ознакомлению детей с историей, культурой, традициями, бытом, природой, 

административной символикой Ленинградской области, Гатчинского района, п. 

Сусанино, п. Семрино и Сусанинского сельского поселения. 

Основная цель: формирование первичных представлений о малой родине, 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках через приобщение к историко-культурному наследию нашего района, 

поселка. 

          Распределение материала к региональному и муниципальному компоненту 

содержания дошкольного образования: темы по ознакомлению с родным краем в 

содержании материала являются – «Я и моя семья», «Родной поселок», «Природа 

родного края», «Быт и традиции», «Играем в русские народные игры», «Герои 

прославившие наш поселок», «Люди творческих профессий, жившие и посещающие 

наш поселок» и др. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с Учреждением :  

Сусанинский КДЦ, Пожарная часть ОГПС Гатчинского района п. Вырица, ПЧ 

«Заповедник», Администрация МО Сусанинского СП, Сусанинская сельская 

библиотека, Семринская НШ, Музей Русского быта Сусанинской СОШ, Сусанинская 

СОШ. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

Учреждения. 
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Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором 

строится воспитательная работа. 

 

Раздел III. Организационный. 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательное значимые виды совместной деятельности.  

Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения. 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектив а, к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах  которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

          Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами организационного 

раздела ООП ДО.  

         Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. Уклад определяется общественным 

договором, устанавливает правила жизни и отношений в Учреждении, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

            Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. 

           Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой Учреждения и должен быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 
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           Процесс проектирования уклада Учреждения включает следующие шаги.  

№п/п Шаг Оформление 

      

    1 

 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Учреждения. 

 

Устав Учреждения, локальные акты, Правила 

Внутреннего распорядка воспитанников, 

Правила внутреннего трудового распорядка, 

внутренняя 

символика. 

     

 

 

    2 

 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах 

жизнедеятельности Учреждения: 

– специфику организации 

видов деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

Учреждения; 

– праздники и мероприятия. 

 

 

ООП ДО, АООП и Программа 

воспитания. 

     

 

     3 

 

 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада Учреждения. 

 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Учреждения с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство Учреждения с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

             Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.
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       Программа воспитания Учреждения реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

- создание уклада Учреждения, отражающего сформированность в нем готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Учреждения направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования;

1. Обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

2. Оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

3. Современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

4. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

5. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

              Воспитательный процесс в Учреждения строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка;

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников;

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения. 

           Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

           Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
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в соответствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждения возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России;

 создание творческих детско-взрослых проектов, проведение каких-либо 

мероприятий с приглашением в Учреждение уважаемых людей, от которых дети 

узнают познавательную информацию, показ спектаклей, различных музыкальных 

произведений для детей других групп, садов и др.

          Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

          Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику Учреждения и включает: оформление 

помещений; оборудование; игрушки. 

            ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком: включает знаки и символы 

государства, региона, города и Учреждения; отражает региональные,

 этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Учреждение; должна быть 

экологичной, природосообразной и безопасной; обеспечивает ребенку возможность 

общения, игры и совместной деятельности; отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира; среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде; среда обеспечивает ребенку 

возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; среда предоставляет ребенку возможность погружения 

в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда Учреждения гармонична и эстетически привлекательна. При выборе 

материалов и игрушек для ППС Учреждение ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста.



31 
 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в 

данном контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в 

комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный 

характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее 

внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют 

развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого 

ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия 

между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 

значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях 

последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных 

выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 

необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом на 

обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 

больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие. 

          Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

          Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой).
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Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить 

и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность 

обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы 

дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер.  

           Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 

воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и 

приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.     

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов Учреждения, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал основных 

и дополнительных образовательных программ и включает обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

          Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным 

расписанием) 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор Управляет воспитательной деятельностью на уровне Учреждения; 

Создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; Контролирует исполнение 

управленческих решений по воспитательной деятельности в 

Учреждении (в том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в Учреждении). 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Проводит анализ итогов воспитательной деятельности в Учреждении за 

учебный год; 

Планирует воспитательную деятельность в Учреждении  на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 

 

 

 

Старший 

методист 

Организует воспитательную деятельность в Учреждении; 

Разрабатывает  необходимые  для   организации            

воспитательной деятельности в Учреждении

 нормативные документы (положения, инструкции

 должностных и функциональных обязанностей, проекты и 

программы воспитательной работы и др.); 

Анализирует возможности имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

Планирует работы в организации воспитательной деятельности; 

Организует практическую работу в Учреждении, в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

Проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 

Учреждении совместно с Педагогическим советом; 

Организует повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и управленческой 

компетентностей. 

Проводит анализ и контролирует воспитательную деятельность, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

Мотивирует педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных воспитательных и социально значимых проектов; 

Информирует о наличии возможностей для

 участия педагогов в воспитательной деятельности; 

Наполняет сайт Учреждения информацией о воспитательной 
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 деятельности; 

Организует повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

Организует и координирует работу при проведении в учреждении 

воспитательных мероприятий; 

Организует участие обучающихся в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня и т.д. 

Организует методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

Участвует в создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; Развивает 

сотрудничества с социальными партнерами; 

Стимулирует активную воспитательную деятельность 

педагогов; 

 

 

Педагог-психолог 

Оказывает психолого-педагогическую помощь 

участникам образовательного процесса; 

Осуществляет социологические исследования; Организует и 

проводит различные виды воспитательной   работы; 

 

 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед  

Формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, знания 

и умения, направленные на сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций Учреждения; 

Обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 

культурой; 

Организует работы по   формированию   общей культуры будущего 

школьника; 

Формирует умение у воспитанников красиво, культурно и правильно 

общаться со сверстниками и взрослыми внедрение здорового образа 

жизни; 

Внедряет в практику воспитательно-познавательной деятельности 

научные достижения, новые технологии образовательного процесса; 

Организует   участия   обучающихся   в   мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности; 

 

Младший 

воспитатель 

Совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; Участвует в  организации

 работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 



 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в 

ДОУ включает: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025гг.) - направление (подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации" 

 Областной закон Ленинградской области от 24.02.2014 № 6-оз «Об образовании в Ленинградской области» 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398 «О государственной программе 

Ленинградской области «Современное образование в Ленинградской области» 

 Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 19.10.2020 № 3344 «Об утверждении 

муниципальной программы Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Современное образование в 

Гатчинском муниципальном районе» 

Устав МБОУ «Сусанинская средняя общеобразовательная школа»;  

Локальные акты МБОУ «Сусанинская средняя общеобразовательная школа»;   

Программа развития МБОУ «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» на 2021-2025 г.г. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Сусанинская средняя общеобразовательная 

школа»; Утвержденные АОП ДО МБОУ «Сусанинская средняя общеобразовательная школа». 

Годовой план работы на учебный год 

Календарный учебный график; 

http://www.edu.lenobl.ru/Files/file/oblastnoi_zakon_%E2%84%96_6-oz_ob_obrazovanii_v_lo.docx


 

Положения, регламентирующие воспитательную деятельность в Учреждении 

Подробный перечень документации выложен на сайте МБОУ «Сусанинская СОШ» в разделе «Документы», 

«Образование». Официальный сайт: http://www.susanino-school.ru/ 
 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в 

работе с особыми категориями детей. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада Учреждения инклюзивное образование – это идеальная норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная     развивающая среда     строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

- событийная воспитывающая среда Учреждении обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка 

в социальной ситуации его развития. 

http://www.susanino-school.ru/


 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в 

своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Учреждения организации являются: 

1. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. Формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных  отношений; 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению 

уровня педагогической компетентности родителей; 

4. Налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 

5. Расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

8. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 



 

3.7 Календарный план воспитательной работы 
 

 
 

Срок  

проведения 

 

        Группа для детей с 3-5 лет 

 

Группа детей с 5-7 лет комбинированной направленности 

Патриотическое направление 
 
Ноябрь 

День народного единства. 
4 ноября. Тематическая беседа. Моя Родина 

Россия. Беседы, посвященные истории России». 
Разучивание стихотворения 
В. Орлов «Здравствуй Родина моя!». 

День народного 
единства.4 ноября. Тематическая беседа. Моя Родина Россия. 

Презентация на тему 

«Родина». Беседа. Прослушивание музыкальных произведений 

о Родине. 
«С чего начинается Родина?». 

 

 

 

  

 «День матери».26 ноября. Музыкальное 

поздравительное 

мероприятие. 

«День матери». 26 ноября. 
Музыкальное 
поздравительное мероприятие. 

 

 

 

 Музыкальное мероприятие, посвященное дню 
матери. 

     Декабрь День неизвестного солдата.3 декабря. 
Тематическая беседа. 

День героев Отечества. 9 декабря. 
Чтение сказки «Храбрый утенок». 
«Культура и традиции русского народа». 
Разучивание русской народной песенки - потешки 
«Петушок-золотой гребешок», «Как у нашего  кота». 
Дидактическая игра «Украсим русский народный   костюм». 

День неизвестного солдата.3 декабря. 
Тематическая беседа. Презентация по теме. 
День героев Отечества. 9 декабря. Тематическая беседа о истории и 

особенности праздника. Чтение сказки о богатырях русских Илье 
Муромце, Добрыне Никитиче 
«Права человека». 10 декабря. 
Беседа «Мои права и обязанности». Словесная игра «Назови сказки, 
где нарушаются права героев». 
День конституции 12 декабря. 
Беседа «Мы граждане России». Прослушивание гимна России». 
Д/игра 
«Собери флаг и герб России». Заучивание стих-я «Что мы Родиной 

зовем». 

«Культура и традиции русского народа». 

Презентация по теме: «Традиции русской народной культуры. 
Праздники на Руси» Народные игры, Фольклор. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
      Январь День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 27января. 

Прослушивание произведения А. Смирнова «Эх, Ладога. 

Экскурсия к мемориалу погибших защитников 

Ленинграда. 

День полного освобождения Ленинграда  
 от фашистской блокады. 27января. Тематическая 

беседа. Чтение стихов о блокаде Н. А. участие в мероприятиях 
организуемых школой. Экскурсия к мемориалу погибших 

защитников Ленинграда 

 

 

  

 

Февраль Музыкальное развлечение, посвященное русским народным традициям «Рождественские колядки». Русские народные игры, 

заклички, обрядовые песни «Ой, ты масленица»!», «Блины», хороводные танцы. 

 21 февраля «Международный день родного языка». 
Чтение стихов А. Барто «Язык наш прекрасный». Русская 
народная игра «Удочка». 
День защитников отечества. 
Спортивно-музыкальный праздник «Будем в армии 
служить…» стихи, песни, фотографии. 

21 февраля «Международный день родного языка». 
Тематическая беседа о разных языках народов мира. Чтение стихов А. 
Барто «Язык наш прекрасный». Русская народная игра «Удочка». 
День защитников отечества. Спортивно-музыкальный 

праздник «Будем в армии служить…» стихи, песни, 
фотографии. 

 

 

 

  

 

 

Март «Наши мамы и бабушки» 

Изготовление открыток к 8 Марта (подарки мамам и 
бабушкам). 
Чтение сказки С. Вангелия «Подснежники для мамы». 
Музыкальное мероприятие к празднику 8 марта 

«Я в мире - человек» Беседы на тему: «Я в мире 

человек». Чтение и обсуждение стихотворения Э. 
Успенского «Если бы я был девчонкой». 

«Наши мамы и бабушки» 
Изготовление сувениров к 8 Марта(подарки мамам 

 

 и бабушкам). 
Чтение сказки С. Вангелия «Подснежники для мамы». 
Музыкальное мероприятие к празднику 8 марта Игра 
«Интервью»: Что означает слово гражданин?» Права и 
обязанности. Заучивание пословиц и поговорок о Родине. 

 

 

 

 

   



 

Апрель  День космонавтики. 

 «Летят самолеты». Просмотр мультфильма 

«Самолеты.» Чтение стихотворения А. Барто «Самолет». 

«Люби и знай родной свой край». 

Просмотр развивающего мультфильма 

«Динь в деревне». 

День космонавтики. 

Презентация по теме. Дидактические игры на тему «Космос». 

  «Люби и знай родной свой край». 

  Викторина «Назови улицы поселка». 

Май «День Победы». 

Ситуативная беседа «Кто такие солдаты». 
Подвижные игры «Мы сильные и смелые». 

«Акция: «Бессмертный полк». 

День семьи.15 мая. 

Мой дом, моя семья.  

Чтение Русских народных сказок о семье и доме 

«Репка», «Теремок» и др. Разучивание стихов о семье 

М. Тахистовой «Мой дом». 
Дидактическая игра «Мой адрес». 

«День Победы». 

«Экскурсия к могиле погибших солдат. 
Выставка рисунков по теме. 

Акция: «Бессмертный полк». 

День семьи.15 мая. 

Презентация «С чего начинается Родина?». Беседа. 

 

 

 

 

 

  

 

Июнь «ДеньРоссии».12 июня Спортивно-музыкальное 

развлечение 

«ДеньРоссии».12 июня Спортивно-музыкальное развлечение 

22 июня День памяти и скорби. Тематическая беседа. 

 День рождения Петра 1. Аппликация «Кораблик».  

Сказка о храбром мышонке». 

Сказка о смелом мальчике. Л. Хоцияр 

День рождения Петра 1. 

«Город Санкт-Петербург и его создание». Беседа «Кто такой 

царь, президент?» Игра «раньше и теперь». 

Июль «День семьи, любви и верности». 8 июля Музыкальное 
развлечение. 

«День семьи, любви и верности».8июля Музыкальное развлечение. 

День военно-морского флота. 

Просмотри мультфильма: «Смешарики. «Водные 
процедуры». Потешки на тему: «Вода». 

Рисование "Раскрашиваем   корабли». 

День военно-морского флота. 

Тематическая беседа. Д/и "Морские профессии". 

Рисование российского флага. 

Август-
сентябрь   

День п. Сусанино (4сентября). Чтение и разучивание 

стихов о родном крае, отгадывание загадок, 

прослушивание в аудиозаписи русских и национальных 

мелодий. 

День поселения п. Сусанино (4 сентября). 
-беседа: «Край, в котором мы живем». «Стихи о малой Родине» 



 

«День Российского флага». «День Российского 

 

  22 августа. 

Беседа- игра «Кукла Катя с флажком триколором – 

белый, синий, красный» 

Подвижная игра «Кто быстрее до флажка?». Разучивание 

стихотворения о флаге. 

флага». 22 августа. Беседы «Государственные символы России». 

Выставка рисунков по теме. Разучивание стихотворения о флаге. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Сентябрь «Я и мое тело». 
Беседа «Чумазый мальчик». 
Правила дорожного движения. 25-29 сентября. 

Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый». 
Игровая ситуация «Помоги зайке перейти дорогу». 

«Я и мое тело». 
Беседа «Я и моѐ тело», «Чистота –залог здоровья». 
Правила дорожного движения. 25-29 сентября. 
Подвижная игра «Красный, желтый,зеленый». Игровая ситуация 

«Едем в автобусе». 

 

 

  

 

 Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Октябрь Бялковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до 
пояса». 

  

Ноябрь 

Декабрь 
Игровая ситуация: 

«В гостях у Мойдодыра». 

Игровая ситуация: 
«Как привести себя в порядок». 

 Дидактическая игра «Что нужно доктору для работы?». 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно и назови вид спорта». 
Экскурсия в медицинский   кабинет. 

 

 Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь 

 Феврал ь 

Игровая ситуация: «Можно - нельзя». 
Игровая ситуация: «На игровой площадке». 

Игровая ситуация: «Поведение с незнакомыми людьми». 

Игровая ситуация: «Один дома». 
 

 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси». 



 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука 

здоровья» серия «Правильное питание». 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках полезные продукты». 

Проектная деятельность «Где хранятся витамины?». 

Март Всемирный день иммунитета.1 марта. Ситуативная 

беседа «Какую пользу приносят овощи и фрукты?». 

Чтение Э. Мошковской «Чужая морковка», Ю. Тувим 
«Овощи». 

Всемирный день иммунитета.1 марта. Ситуативная беседа 

«Какую пользу приносит закаливание, правильное питание, режим 

дня? 

Загадки об овощах и Фруктах. Чтение Сутеев: «Яблоко». 

 

 

Апрель «Международный олимпийский день». Подвижные 

игры. «Птички полетели», «Самолеты». Эстафеты. 

Спортивные игры. 

«Международный олимпийский день». Презентация на тему: 

«Олимпийские игры». 

Май «Весна». «Весна». 

 

  Спортивно-музыкальное развлечение. Спортивно-музыкальное развлечение. 

Июнь Музыкально-спортивный праздник «Здравствуй 
лето!». 

Музыкально-спортивный праздник «Здравствуй лето!». 

Июль «Осторожно грибы и ягоды в лесу». «Подвижная 

игра у Медведя во бору». 

Чтение Я. Тайц «По грибы». Д/и «Что, где растет». 

«Осторожно грибы и ягоды в лесу». 

Ситуативная беседа- игра «В лесу». 

Игры соревнования, эстафеты«Найди гриб», «Ты мне, я тебе». 

Летняя школа безопасности»: «Защита от 

солнца»; «Осторожно насекомые». 

Летняя школа безопасности: «Безопасность на воде». 

Август «День физкультурника». Спортивное-музыкальное 
развлечение. 

«День физкультурника». Спортивное-музыкальное развлечение. 
Эстафеты. Спортивные игры. 

 Летняя школа безопасности «Безопасность на дорогах». 

Социальное направление 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

. 

ОБЖ. 23 сентября. Обыгрывание ситуации 
«Мишка убежал от мамы». Д/игра «Правила 

поведения в различных ситуациях, когда рядом нет 

взрослых 

Обыгрывание ситуации «Спасаем куклу Машу». 
Д/игра «Кому, что нужно для работы спасателем». 
 

ОБЖ. 23 сентября. Тематическая беседа. Д/игра «Правила 

поведения в различных ситуациях, когда рядом нет взрослых» 

. 4 октября. 

Д/игра «Кому, что нужно для работы спасателем». 

День дошкольного образования. День воспитателя. 27 сентября. 

Тематический день. 

Комплименты воспитателям». Поздравительная открытка на память 
своими руками. Рисование «Мой любимый детский сад». 



 

  

4 октября. 

День дошкольного образования. День 

воспитателя.27 сентября. Чтение стихов о детском 

садике. О. Высоцкая И. Гурина. 

Прослушивание песни: 
«Ах, как хорошо в садике                         живется» 

Тематический день. Беседа. «Кто работает в детском 

саду?». 

Поздравительный рисунок  на память. 

Прослушание песни «Этот садик самый лучший». 

 

 

   

Декабрь 

Январь 

«Как я дома помогаю». Ситуативная беседа 

«Убираю игрушки». 

Тематическая беседа по теме: «Порядок в доме». 
Чтение сказки «Гуси-лебеди». Ситуативная 
беседа «Умей сострадать». 

«Как я дома помогаю». Тематическая беседа «Как и чем я могу 

порадовать 
родителей?». Д/игра «комплимент». 

 

 

 

Февраль «Мы друзья». 
Заучивание стиха мирилки. Театрализация (педагоги) 
«Теремок» Просмотр мультфильма. 
«Вовка добрая душа». Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад». 

«Мы друзья». 
Обсуждение пословицы и поговорок о дружбе. 
Д/игра «Что нравится мне и моим друзьям». 

 

 

 

 

 

   

  

 

Март «Семейные традиции». 
Чтение стихотворения Г. Шестакова «Я маме 
помогаю». «Мама спит, она устала!» Е. Благинина 
Беседа о родителях Игра инсценировка «Добрый 
вечер мамочка». 

«Семейные традиции». 
Составление рассказа «Самое интересное событие в нашей семье». 
Сюжетно-ролевые игры по теме. 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

Апрель 

«Пожарная безопасность». 

Просмотр инсценировки произведения для малышей. 

С.Я. Маршака «Кошкин дом». Беседа «Спички не тронь, 

в спичках огонь» Чтение художественной 

литературы «Кошкин дом». 

«Пожарная безопасность». Просмотр инсценировки произведения 

для малышей. С.Я. Маршака «Кошкин дом». Эстафеты «юные 

пожарные». 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные». 

 

Апрель Акция «Зажги синим» 

Музыкальное развлечение «День смеха и хорошего 
настроения» 

Май «Хорошие и плохие поступки». Чтение сказки «О 
невоспитанном мышонке» Подвижная игра. 
«Паровозик». Д/игра «Защитники слабых». 

«Хорошие и плохие поступки». 
Коммуникативные игры «просьба», «За что мы любим?». «Добрые дела 
- 
беседа из рассказа З. Ежиковой «Крот и его друзья». 

 

 

 Чтение русской народной сказки «Волк и семеро 
козлят». 

   
 

 

   

 

Июнь 
Июль 

Август 

Чтение художественной литературы, русских, народных сказок, поговорок, потешек о морали и 

нравственности, прослушивание и заучивание музыкальных произведений, стихов, поговорок о 

дружбе, благородных поступках, безопасности в социуме (на улице, на дороге, на воде, дома и др.) 

уважении старших, заботе младших. 
 

 

                                                                                        Трудовое направление 
Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Обретение ценности личного опыта в помощи 

взрослым: В одевании, раздевании, умывании, уборке 

игрушек. Разучивание потешки: «Водичка-водичка». 

Д/И «Накроем стол для кукол. Хозяйственно- бытовой 

труд. убирать на место игрушки, строительный 

материал, оборудование, умение сгладывать. 

Труд в природе: Уборка мусора на участке. Сбор листьев. 

Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовой, по подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд. убирать на место игрушки, 

строительный материал, оборудование. умения сгладывать после игры 

игрушки, строительный материал. Дежурство по столовой Труд в 

природе: Уборка мусора на участке. Сбор листьев. Д/ игра «Какие мы 

знаем профессии»?» 



 

 Обретение ценности личного опыта в помощи 

взрослым: 

Одевании, раздевании, умывании, уборке игрушек. 

Хозяйственно-бытовой труд Помощь воспитателю в 

ремонте книг, дидактических пособий (подклеивание 

книг, коробок). Уход за игрушками, их мытьё. 

Расширение кругозора: Беседа «Всему своё место». 

Труд в природе: полив комнатных растений в уголке 

природы. Игры по теме труда. 

Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовой, по подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд. Уход за игрушками, их мытьё. 

Расширение кругозора: Беседа «Всему своё место». Дежурство по 

столовой. Труд в природе: полив комнатных растений в уголке 

природы. 

Беседа «Кем работают твои родители?» 

Обретение ценности личного опыта в 

самообслуживании: Одевании, раздевании, умывании. 

Игра «Оденем куклу Машу на прогулку». 

Хозяйственно-бытовой труд. Убираем игрушки на 

место. Расширение кругозора. Д/И «Что хочет делать 

Маша». Труд в природе. Сбор мелкого мусора, опавших 

листьев. «Накормим птиц». 

Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Одевании, раздевании, умывании. 

Дежурство по столовой, по подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд. Убираем игрушки на место. 

Расширение кругозора. Д/И «Что хочет делать Маша». Труд в 

природе. Сбор мелкого мусора, опавших листьев. «Накормим птиц». 

 

     Декабрь Обретение ценности личного опыта в 

самообслуживании: Одевании, раздевании, умывании, 

уборке игрушек. Игра «Варим обед». Д/И «Что хочет 

делать Маша». Труд в природе. Расчистка снега со 

скамеек, расчистка дорожки после снегопада. 

Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовой, по подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд. Мыть и протирать игрушки, 

строительный материал; Приводить в порядок одежду, волосы 

кукол; стирать кукольное белье, убирать на место игрушки, 

строительный материал, оборудование. Чтение произведения Л. 

Толстого «Мальчик стерег овец». Труд в природе. 

Расчистка снега со скамеек, расчистка дорожки после снегопада. 

Январь 

Февраль 

Обретение ценности личного опыта в помощи 

взрослым: Игра «Уложим Мишку спать». 

Дежурство по столовой. Хозяйственно-бытовой труд. 

Расставлять или раскладывать легкое физкультурное 

оборудование для бодрящей гимнастики, снимать 

грязные полотенца, развешивать чистые, убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

Д/И «Кому это нужно?». 

Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовой, по подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд. Расставлять или раскладывать легкое 

физкультурное оборудование для бодрящей гимнастики, снимать 

грязные полотенца, развешивать чистые, убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Д/И «Кому это нужно?». Изучаем атрибуты для профессий. 

Труд в природе. Расчистка дорожек от снега, сооружение горки 

для кукол 



 

Обретение ценности личного опыта в помощи 

взрослым: Игра: Я с мамой иду в магазин». 

Дежурство по столовой. Хозяйственно-бытовой труд. 

Отбирать игрушки, коробки, книги, атрибуты, 

подлежащие ремонту, мыть и протирать игрушки, 

строительный материал. 

Труд в природе. Д/И «Кем работают мама и папа». 

Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовой, по подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд. Отбирать игрушки, коробки, книги, 

атрибуты, подлежащие ремонту, мыть и протирать игрушки, 

строительный материал. Труд в природе. Расширение кругозора. 

Д/И «Выбираем работу?» 
. 

 

Март  

Апрель 

 Май 

Обретение ценности личного опыта в помощи 

взрослым: Одевании, раздевании, умывании, уборке 

игрушек, заправлять стульчик за собой. «Я иду 

гулять». 

Дежурство по столовой. Хозяйственно-бытовой труд. 

Убирать на место игрушки, строительный материал, 

оборудование. Чтение сказки «Морозко». 

Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовой, по подготовке к занятиям Хозяйственно-

бытовой труд. Затачивание карандашей. Расширение кругозора. 

/И «Исправь ошибку на картинке по теме 

«Профессии». Чтение сказки «Морозко». 

 

Обретение ценности личного опыта в помощи 

взрослым: «Укладывание спать куклу Дашу». 

Дежурство по столовой. Хозяйственно-бытовой 

труд. Убирать на место игрушки, строительный 

материал, оборудование. А.Мусатов «Как хлеб на стол 

пришел». 

 

Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовой, по подготовке к занятиям Хозяйственно-

бытовой труд. Затачивание карандашей. Огород на окне, посадка лука 

и др. овощей. Расширение кругозора. Д/И «Для человека какой 

профессии — это нужно?». 

    Обретение ценности личного опыта в помощи      

взрослым: Игра «Как я помогаю бабушке». 

Дежурство по столовой. Хозяйственно-бытовой 

труд. Убирать на место игрушки, строительный 

материал, оборудование. Чтение художественной 

литературы Н. Носов «Мишкина каша». 

Событие. Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовой, по подготовке к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд. Полив огорода на окне. Расширение 

кругозора. 

    Д/И «Хлопните в ладоши, если это надо для …(название 
профессии)» 

 

Июнь  

Июль 

Август 

Самообслуживание. Обретение ценности личного 

опыта в помощи взрослым: Игра «Моем игрушки». 

Дежурство по столовой. Хозяйственно-бытовой труд. 

Убираем на место игрушки, строительный материал, 

оборудование, учиться заправлять кровать. Чтение 

сказки «Вершки и корешки». 

Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовой, Хозяйственно-бытовой труд. Полив 

комнатных растений и огород на окне. Расширение кругозора. 

Чтение художественной литературы В. Сухомлинский «правильно 

думай о труде». 



 

Обретение ценности личного опыта в помощи 

взрослым: Игры «наводим порядок дома». 

Дежурство по столовой. Хозяйственно-бытовой 

труд. Убирать на место игрушки, строительный 

материал, оборудование, заправляем кровать. 

Чтение художественной литературы. В. Сухомлинский 

«Бабушка и              Петрик». 

Обретение ценности личного опыта в помощи взрослым: 

Дежурство по столовой, Хозяйственно-бытовой труд. Затачивание 

карандашей. Расширение кругозора. 

Чтение художественной литературы. В. Сухомлинский «Бабушка и 

Петрик». 

                                                                     Познавательное развитие 

 
Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

День знаний. Музыкально- познавательное 

мероприятие. 

Международный день жестовых языков». 

23 сентября. Игры, связанные с помощью жестов (рук- 

пальчиковый театр, куклы-бибабо и др.). 

День знаний. Музыкально- познавательное мероприятие. 

Международный день жестовых языков». 

23 сентября. Тематическая беседа о средствах коммуникации с 

окружающими. О жестах движениях в процессе общения. 

Подвижная игра «Отгадай, что покажу!».  

 03ноября.День рождения С.Я. Маршака. 

Тематическая беседа. Чтение произведений, 

согласно возрасту. 

03ноября.День рождения С.Я. Маршака. 

Чтение произведений, согласно возрасту. 

 23 ноября День рождения 
Н.В. Носова. Чтение 
произведения «Бобик в гостях у Барбоса, «Шляпа» и др. 

23 ноября День рождения Н.В. Носова. Чтение произведения 
«Незнайка 
в солнечном городе» и др. 

 

 «Песок и его свойства». Экспериментирование 

Пересыпание песка, мокрый песок и сухой; 

изготовление поделок из песка. 

«Песок и его свойства». Опыт «Следы на песке» «Песчаный конус» 

Изготовление построек из песка. 

 «Вода и её свойства». 

«Свойства воды-жидкая, прозрачная» «Что 

растворяется в воде?»Чтение сказки 

«Приключения капельки». 

«Вода и её свойства». Окрашивание воды красками. 

Замораживание воды. Растворение веществ в воде (соль, сахар, 

мука). Опыт «Что растворяется в воде?» Исследование таяния льда и 

снега: что быстрее тает в тепле. Опыт «Снег и лёд-вода». 

 «Воздух». 

Экспериментирование. 

«Воздух упругий. Может ли воздух быть сильным?» 

Игра «Мыльные пузыри». 

«Воздух». 

Экспериментирование. 

 

 



 

  «Камни».  «Откуда берутся камни» 

Рассматривание камешек различного цвета и формы. 

«Какими бывают камни?». Беседа. «Камни». 

 «Что можно сделать из камней?». 

«Камни». 

Выявление свойств камней. Мини- проект по теме.Опыт «Меняют ли 

камни цвет?». «Прочный камешек». 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 День рождения Н. Некрасова 

Лепка зайчика по произведению Н. Некрасова 

Чтение отрывка из произведения 

«Крестьянские дети», «Мужичок с ноготок». 

День рождения Н. Некрасова. 

Презентация по теме. Чтение произведения «Дед Мазай и зайцы». 

«Славная осень». 

 «Снег и вода». Экспериментирование. «Тает ли снег в 
помещении?» Как изменяется объём воды и снега. Опыт 

«Снег и лёд – вода». 

«Снег и вода». Как изменяется объём воды и снега. 

Опыт «Снег и лёд – вода». 

04 Февраля. День рождения А. Барто. Чтение 

произведений «Мы в зоопарке». Чтение 
стихотворения «Гуси-лебеди» и др. 

04 Февраля. День рождения А. Барто. Тематическая беседа. 

Чтение произведений «Скворцы прилетели» и др. 

Март 13 марта День рождения С. Михалкова. 

Чтение произведений: «Грибы» и др. 
13 марта день рождения С. Михалкова. 

Тематическая беседа. Чтение произведения «Котята» и др. 

31 марта День рождения К.И. Чуковского. 31 марта День   рождения 

 

  Просмотр мультфильмов по теме. Чтение произведений 

«Федорино горе» «Айболит».и др. 

К.И. Чуковского. Просмотр мультфильмов по теме. Чтение 

произведений «Краденое солнце» и др. 

 «Свойства снега». 

Чтение русской народной сказки «Заюшкина 

избушка». «Как зимуют растения». Опыт «Одеяло для 
Земли». Опыт «замерзшая вода», 

«Тающий лед». 

«Свойства снега». 

«Как зимуют растения». Опыт «Одеяло для Земли». Опыт 

«замерзшая вода», 

«Тающий лед». 

.«Свойство бумаги». «Как изготавливают бумагу?» 

«Свойства бумаги и картона». 

«Свойство бумаги». «Как изготавливают бумагу?» 

   «Свойства бумаги и картона». 

«Из чего шьют одежду». Сказки о русской народной 

одежде. «Сарафан в гостях у рубахи». 

«Из чего шьют одежду». Русская народная сказка. 

«Чудесная рубашка». 

Май «Жизнь растений». «Что изготавливают из дерева? 

Экспериментирование.  

«Жизнь растений». «Что изготавливают из дерева?». 

Экспериментирование. . 

 

 



 

 

День славянской письменности и культуры.24 мая. 

Хоровод под русские народные песни (во поле березка 

стояла) Русская игра «повтори слова предыдущего». 

День славянской письменности и культуры. 24 мая. экскурсия в 

библиотеку (школы, поселка) рассматривание книг. 

 Прослушивание песни 

«Азбука». 

Беседа. Разучивание стихотворения, пословиц по теме, Отгадывание 
загадок о книге. 

  «Что делают из металла?» «Металл и    

железо». Экспериментирование «Путешествие 

магнитика». «Из чего сделаны предметы». 

«Что делают из металла?» «Металл и железо». 

Экспериментирование. 

«Путешествие магнитика». 

Июнь 

Июль 

Август 

«Стекло». Беседа. «Что такое стекло. Где встречаются 

изделия из стекла?». Экспериментирование. Свойство 

прозрачности, водонепроницаемости, звуку и т.д. 

И. Дмитриева. «Сказка про стекло». 

«Стекло». Экспериментирование. Выявление свойств 
прозрачности, водонепроницаемости, звука и т.д. 

05 июля. День рождения В. Сутеева. Чтение 
художественной литературы. «Кораблик» и др. 

Просмотр мультфильма «Мышонок и карандаш». 

05 июля. День рождения В. Сутеева. Тематическая беседа. 

Чтение произведений писателя. 

«Природные явления». Чтение сказки В. Сутеев «Под 

грибом». Чтение русской народной сказки «Медведь и 

солнце». «Мы – фокусники!». Экспериментирование 

«Движение воздуха» Вертушка, веер и др. Игра «Дождик». 

Экспериментирование. «Изменением цвета воды». 

«Природные явления». Экспериментирование. Радуга. Иней. 
Роса др. «Мы – фокусники!». Беседа «кто такой фокусник». 

Экспериментирование. 

 

Познавательное развитие. Финансовая грамотность детей 
В течении 

года 
Сказка Л. Благомирова «Жила была денежка». 

И. Сенчукова «Сказка про кошелек». 

Что такое потребности? Потребности семьи Д/и «Заветные желания», 

беседа, загадки, чтение и анализ сказки, упражнение, игра «Если бы я 
выиграл миллион…». 
Просмотр познавательного мультфильм «Уроки тётушки Совы», «Азбука 

денег     тетушки     Совы». «Что такое деньги?». Д/и «Кому что 
нужно?», беседа, упражнение. 

Путешествие в страну профессий. 

Сюжетно-ролевая игра «Доктор» Путешествие в страну 
профессий. Просмотр мультфильма «Сказка про лень». 

Путешествие в страну профессий. 

Сюжетно - ролевая игра, беседа, отгадывание загадок. Русская народная 

сказка «По щучьему велению». 



 

Что такое товар? Беседа, загадки, игра «Хочу и надо», 
логические задачи, поговорки о бережливости. Сказки «Муха-

Цокотуха. 

Что такое товар? 
Беседа, загадки, игра 

«Хочу и надо», логические задачи, поговорки о бережливости. 

Деньги. Просмотр мультфильма 
«Пятачок». Чтение стихотворения Ш. 

Деньги. Монета.            Банкнота. 

 

 

 Галиева «Три копейки на покупку». Обучающий мультфильм   Азбука денег тетушки совы «Карманные 

деньги». 

«Семейный бюджет». Сюжетно-ролевая игра 

«Поход в магазин». 

«Семейный бюджет».  В. Даль «пословицы и поговорки», Решение 
арифметических задач. Д/и «Доход- расход». Сюжетно-ролевая игра 
«Супермаркет» 

 Магазины бывают разные. Сюжетно-ролевая игра 

«Экскурсия в магазин». 

 

Магазины бывают разные. Беседа «Названия                    магазинов». 

Сюжетно-ролевая игра «Услуги и товары». 

Этико-эстетическое направление 
Сентя-брь 

Октя-брь 

Ноябрь 

Ознакомление. 

Тема: Природа родного края». 
Наблюдение за красотой природы во все времена 

года.Прогулки по участку детского сада. 

Экскурсии в парк. 

Ознакомление. 

Тема: Природа родного края». 
Наблюдение за красотой природы во все времена года. Прогулки по 

участку детского сада. Экскурсии в парк, тематические беседы. 

Международный день толерантности.16 ноября. 

Ситуативная игра «Не обижай друга». Рисование «Мой 

друг». В. Бианки «Сова». А. Кузема. «Котенок» и др. 

Международный день толерантности.16 ноября. 

Игра «Закончи предложение», Волшебный мешочек настроений». 

«Кто больше знает вежливых слов». В. Катаева «Цветик –

семицветик». 

 

 

   
Осенний утренник «Осень в гости к нам пришла». 

«Мир живописи». Прогулка по участку детского 

сада. Разучивание стихотворения о природе. 

Рисование. Чтение стих. У. Рашид «Прекрасен наш 

осенний сад». 

«Мир живописи». Презентация «Картины русских 

художников». Беседа «Что такое натюрморт, портрет, пейзаж?». 

Рисование. 

Ноябрь. Событие. Утренник, посвященный празднику осени. 



 

В течение 

года 

Ознакомление. Цикл бесед о этике поведения, уважения 

к ближнему, сочувствия, сопереживания к 

окружающим, животным и др. 

Игры, чтение худ. литературы, стихов Е. Алябева, 

просмотр мультфильмов и др., согласно возрасту детей. 

Ознакомление. Цикл бесед о этике поведения, уважения к 

ближнему, сочувствия, сопереживания к окружающим, 

животным и др. 

Беседы, игры, чтение худ. литературы «Стойкий оловянный 

солдатик», стихов Е. Алябева, просмотр мультфильмов и 

«Цветик – семицветик». 

Январь Ознакомление. «Что такое театр? 

«Как вести себя в театре?» Театрализация. Показ старшими 

детьми сказки «Колобок». 

Ознакомление. «Что такое театр? «Как вести себя в театре» 

«Презентация на тему. Виды театра». 

 

Февраль. Событие. Музыкальное развлечение, посвященное рождественским 

колядкам. 

Март Архитектура. «Дома и домики». Д/игра «маленький 
домик и большой». Наблюдение на улице и беседа в каких 
домах мы живем. (больших, маленьких и т.д.) 

Архитектура. Архитектура городов и поселков. Презентация 
«Архитектура городов русских». 

 Всероссийская неделя музыки. 

Прослушивание музыкальных произведений. Д/ 

игра «Определи характер музыки». 

Всероссийская неделя музыки. 

Знакомство с русскими, композиторами. 

Презентация по теме. Беседа. Д/ игра «Определи характер музыки». 

Апрель Музыкальное мероприятие, посвященное дню смеха. 

Май «Виды искусства». 

Просмотр мультфильма. «Как львенок и черепаха пели 

песню». 

«Виды искусства». Беседа «Что такое галерея?». История 

искусств вместе с Хрюшей. (интернет ресурс) Просмотр 

познавательного фильма. 

Июнь Музыкальное мероприятие, посвященное дню защиты 
детей. 

Июль 

Август 

 

Международный день коренных народов. 9 августа. Тематическая беседа: история и культура коренных народов 

ленинградской 

области (вепсов, ижоров, водей.) Посещение мероприятия, посвященное данной теме. Рисование национальных узоров. 

Мини-проект на тему «Мир цветов». 

Событие. Музыкальное мероприятие на тему «Мир цветов, прощание с летом»». 



 

 

План работы с родителями 
 

Дата Тема Форма работы 

Сентябр

ь 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

Рекомендации родителям как научить ребенка террористической 

безопасности.   Памятка «Берегите себя и своих близких». 

Октябрь «Международный день детского 

церебрального паралича». 

Педагогические тренинги по вопросам воспитания детей с ОВЗ.  

Совместная осенняя выставка поделок детей и родителей на тему: «Осень». 

Ноябрь «Международный день 

толерантности» 

Информация «Толерантность». 

Декабрь  

«Международный день добровольца 

(волонтера)». 

Информация «Доброволец (волонтер), кому нужна наша помощь ». 

Совместная выставка поделок на тему «Зима». 

Январь «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год)». 

Информация «Блокадный дневник», совместная выставка рисунков. 

Февраль «День Защитника отечества» Спортивный праздник. 

Март «Международный день 8 

марта». 

Музыкальное мероприятие с участием мам и бабушек. 

Апрель «День открытых дверей». Экскурсия по саду. Мастер-классы. Беседы педагогов с родителями. 

Май  «День семьи». 

«День победы» 

Проведение мастер-классов с родителями. Оформление информационного стенда по теме. 

Выставка совместных с детьми рисунков «Генеалогическое дерево семьи». Участие в акции 

«Бессмертный полк», экскурсия к памятнику погибших воинов. 

Июнь Пушкинский день России. Совместное мероприятие «Там на неведомых дорожках» 

 

Июль «День, семьи, любви и 

верности». 

Мастер-класс с родителями по изготовлению символа праздника – 

ромашки. 

Август Международный день 

коренных народов. 

Экскурсия на мероприятие проводимые в поселении . 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

К АОП ДО для детей с ТНР  

 

Принято* 
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Прот № 1 от 31.08.2021 
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Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Сусанинская средняя общеобразовательная школа» 

(дошкольные группы) 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 



Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 06.05.2014 г № 273-ФЗ от 29.12.2012 г в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), 

2.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)  

3.  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования для детей дошкольного возраста МБОУ 

«Сусанинская СОШ» (дошкольные группы основного здания п. Сусанино ул. 5 линия д 54) 

5. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБОУ «Сусанинская СОШ»  

6. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития МБОУ «Сусанинская СОШ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на период с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. 

Режим работы 

образовательного 

учреждения 

Количес

тво 

недель в 

учебном 

году 

Сроки проведения дней 

здоровья, каникул 

Сроки проведения  

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников 

Праздничные 

дни 
Каникулы 

Дни здоровья, 

Дни 

безопасности 

 

5-дневная рабочая 

неделя 

 

52  

недели 

с 31.12.2021 

по 09.01.2022 

 

с 01.08.2022 

по 30.08.2022 

 

 

Неделя здоровья 

с 18 апреля 

по 22 апреля 

 

 

 

Неделя 

безопасности: 

с 06 сентября 

 по 10 сентября 

 

Неделя 

безопасности: 

с 25 апреля 

 по 29 апреля 

 

Сентябрь 

 

(с 01 по 14)   

Воспитанники, 

обучающиеся по АОП ДО 

и воспитанники, 

нуждающиеся в ПП 

сопровождении 

 

с 01сентября 

по 15октября  

Воспитанники, 

обучающиеся по ООП ДО 

и адаптационные дети 

 

Январь  

(с 10 по 21) 

  Воспитанники, 

обучающиеся по АОП ДО,  

воспитанники 

нуждающиеся в ПП 

сопровождении,  

воспитанники 

подготовительной к школе 

подгруппе. 

 

Май 

(с 05 по 20) 

Все воспитанники 

 

 

«Праздник осени» 

 

«Новый год» 

 

«День Защитника 

Отечества» (старший 

дошкольный возраст) 

 

«Мамин праздник» 

(старший дошкольный 

возраст) 

 

«Весна» 

(младший дошкольный 

возраст) 

 

 

«День Победы» 

(старший дошкольный 

возраст) 

 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

 

«День защиты детей» 

 

«Лето-это маленькая 

жизнь» 

«Мы со спортом, 

дружим очень!» 

           

04,05 ноября 2021 г. 

 

03 ноября 2021 г. -  

сокращенный рабочий 

день 

 

31 декабря 2021 г.  

с 01 января 2022 г. 

по 09 января 2022 г. 

 

22 февраля 2022 г.- 

сокращенный рабочий 

день 

 

23 февраля 2022 г. 

 

07 марта сокращенный 

рабочий день   

 

08 марта 2022 г.  

 

 

с 02 мая 2022 г  

по 04 мая 2022 г 

 

с 09,10 мая 2022 г  

 

с 11 июня 2022 г 

по 13 июня 2021 г 

 

 

Группа 

общеразвивающей   

направленности 

12-часовое 

пребывание детей 

в детском саду              

07.00-19.00 

 

 

Группа 

комбинированной 

направленности 

10-часовое 

пребывание детей 

в детском саду 

07.30 – 17.30 

 

 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни, 
в соответствии с 

законодательством 

РФ 



 



 

Приложение  

 

к АОП ДО   для детей с ТНР  

МБОУ «Сусанинская СОШ» 

Единые формы/шаблоны документации  

педагога-психолога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ  

ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ



 

Приложение  

 

к АОП ДО   для детей с ТНР  

МБОУ «Сусанинская СОШ» 

Единые формы/шаблоны документации  

педагога-психолога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Цветные прогрессивные матрицы Равена 

ФИО _    _ 

Возраст _ Пол Дата обследования   

 
 

 

№ задания 

 

Серия A 

 

Серия AB 

 

Серия B 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

Сумма 

правильных 

ответов 

   



«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия 

Примеры набора слов: 

 Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лёд, ночь, пень. 

 Число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь. 
 

 
 

№ лес хлеб стол окно брат вода конь мёд игла огонь 

1           

2           

3           

4           

5           



 



ТЕСТ ПЬЕРОНА-РУЗЕРА 

ФИО    _ 

Возраст _ Пол Дата обследования   

 
 

Показатель/время 60 с 120с 

Кол-во обработанных 

фигур 

  

Кол-во ошибок   

Кол-во строк   

 

Скорость обработки V = N/c, где N – количество обработанных фигур, а с – 

количество строк:    

Точность обработки К = (N-A)/N, где А – среднее количество ошибок:    



МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА 3-4 ГОДА (СТРЕБЕЛЕВОЙ Е. А.) 
 

№ П/П Наименование 

задания 

Баллы 

1 Поиграй  

2 Коробка форм  

3 Разбери и сложи 
матрёшку 

 

4 Группировка игрушек  

5 Разрезная картинка (3 

части) 
 

6 Достань тележку  

7 Найди пару  

8 Постой из кубиков  

9 Нарисуй  

10 Сюжетные картинки  

Сумма баллов  



МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЁНКА 4-5 ЛЕТ (СТРЕБЕЛЕВОЙ Е. А.) 
 

№ П/П Наименование 

задания 

Баллы 

1 Поиграй  

2 Коробка форм  

3 Разбери и сложи 
матрёшку 

 

4 Дом животного  

5 Разрезная картинка (4 
части) 

 

6 Угадай, чего нет  

7 Посчитай  

8 Постой из палочек  

9 Нарисуй человека  



 

Утверждаю директор 

 МБОУ «Сусанинская СОШ» 

 

 

 

           

  Директор ____________Е.Ю. Вахрина 

 

31.08.2021 г. 

 

 

Тематическое планирование работы педагога-психолога с 

детьми 3-4 года 
Сентябрь 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 13 

Познакомить детей друг с другом. 
Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Игрушка Зайчик, обруч, 

зонт, диск с детской 

веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, 

зеленый маркер, 
мыльные пузыри. 

2 Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 17 

Продолжать знакомство детей 
друг с другом. Сплотить группу. 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

обруч, сердечки 

разного размера. 

3 Правила 

поведения 

на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 20 

Продолжать знакомство детей 

друг с другом. Развитие 

коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения. 

Игрушка Свинка, 

фигурки парных 

животных, мяч. 

Музыкальное 

сопровождение. 

4 Я и моя 

группа 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 25 

Продолжать знакомство детей 
друг с другом, сплотить группу. 

Включить детей в ситуации 

взаимодействия для решения 

проблемных практических задач. 

Игрушка заяц, фигурки 

животных, мяч, 

волшебная палочка, 

цветные карандаши. 

 

Октябрь 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Радость Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

28 

Знакомство с эмоцией 
«радость». Создание 

благоприятной атмосферы 

на занятии. 

Гномик настроение, 

радостные рожицы по 

количеству детей, 

фонограмма песни 

«Облака» В. Шаинского, 



 

2 Грусть Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

32 

Знакомство с эмоцией 
«грусть». Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Герои сказки «Курочка 

Ряба» 

3 Гнев Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

36 

Знакомство с эмоцией 
«гнев». Развитие умения 

распознавать это 

эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе 

общения с другими людьми. 

Гномик –настроение, игра 
«Угадай эмоцию», 

4 Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 

40 

Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев. 

Картинки с изображением 

сказочных героев, игра 

«Угадай эмоцию», игра 

«Найди пару облачку» 



 

 

Ноябрь 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Разноцветн 

ый 

паровозик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 46 

Развитие восприятие 

цвета. Развитие 

мыслительной операции 

«обобщение» (фрукты, 

овощи) 

Игрушки дедушка, 

бабушка, внучка Аленка, 

конверт с письмом, 

муляжи фруктов и овощей 

2 Пригласите 

льный билет 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 49 

Развитие восприятия 

формы: круг квадрат, 

треугольник. 

Игрушки заяц, белка, 

лягушка, конверт с 

набором геометрических 

фигур на каждого ребенка 

3 Восприятие 

величины 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» стр. 53 

Развитие восприятия 

величины: большой – 

маленький. Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение» 

Карточки с изображением 

предметов разных по 

величине. Карточки с 

изображением животных и 

их детенышей. 

4 «Мое 

настроение» 

Пазухина «Давайте 

поиграем!» 

стр. 35 

Учить детей изображать 

эмоциональные состояния 

с помощью 

выразительных средств. 

Изображение веселого и 

грустного гномика. 

Аудиозапись веселой 

музыки. 

 

Декабрь 

 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 «Здравствуй, 

зима!» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Игрушка заяц. Предметы: 

снежинки, снеговик, санки, 

мешок, рисунок с домиками 

снеговика, картинки с двумя 

разными снеговиками, снежинки 

на каждого ребенка по 2 шт. 

2 «Я хочу» Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 28 

Развивать у детей 

способность оценивать 

свои желания, 

направлять детей на 

осознание и сравнение 

собственных 
ощущений. 

Игрушка собака, яркий 

сундучок, образные игрушки 

(кукла, самолетик, машинка, 

уточка, лягушка, солдатик). 

3 «Я могу» Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 31 

Развивать 

познавательную 

активность детей. 

Приучать детей к 

самостоятельности, к 

соблюдению правил. 

Кукла- девочка и кукла – 

мальчик, набор игрушек средних 

размеров и контрастной формы, 

нарядный мешочек для хранения 

игрушек, колпачок Петрушки 

4 Восприятие Н.Ю. Куражева Развитие восприятия Игрушка зайчик, котенок, 



 

 длины 

(длинный – 

короткий) 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 68 

длины: длинный – 

короткий. Развитие 

умения соотносить 

предметы по величине. 

карандаши, кружочки красного и 

желтого цвета. Парные 

картинки, на которых 

изображены предметы разной 

длины. 
 

Январь 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 

величины 

(широкий – 

узкий) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

Развитие восприятия 

длины: широкий – 

узкий. Развитие 

умения соотносить 

предметы по величине. 

Игрушки лягушонок, ежик, 

утка. карточки с заданием 

«Найди пару». 

2 Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 78 

Воспитание бережного 

отношения к своим 

вещам, игрушкам. 

Текст сказки М. Морозовой 
«Сбежавшие игрушки», Д/И 

«Найди лишнее» 

3 Сказка 

«Теремок» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 84 

Развитие навыков 

общения. 

Игрушки – домашние и 
дикие животные, теремок для 

сказки. д/и «Большой – 

маленький», загадки, 

4 К.И. Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 90 

Развитие 

коммуникативной 

сферы детей. 

Текст сказки «Федорино 

горе» 

 

Февраль 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Л.Ф Воронкова 

«Маша – 

растеряша» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Воспитание бережного 

отношения к своим 

вещам. 

Д/И «Сороконожка», Текст 

сказки «Маша – растеряша» 

2 Мальчики - 

одуванчики 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 104 

Развивать умение 

различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, 

походка). 

Дарц, черно-белые заготовки 

открыток на каждого ребенка, 

две куклы (девочка и 

мальчик) 

3 Девочки – 

припевочки. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Две куклы (девочка и 

мальчик). Карточки для игры 

«Уборка» 

4 Сказка «Три 

медведя» 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 113 

Развитие эмпатии. Игрушка медвежонок. Д/И 
«Найди лишнее», текст сказки 

«Три медведя» 



 

Март 

 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Здравствуй, 

весна. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 134 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Карточки с изображением 

разных частей насекомых, 

платок, загадки про 

насекомых. 

2 Сказка «Репка» 

дружба, 

взаимопомощь. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Способствовать 

нравственному развитию 

детей путем формирования 

у них представлений о 

дружбе и взаимопомощи. 

Волшебный цветок, 

разрезная картинка к 

сказке «репка», герои 

сказки для показа. 

3 Страна 

Вообразилия. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 121 

Развивать фантазию и 

воображение. 

Формировать интерес к 

творческим играм. 

Конверт с приглашением, 

рисунки к сказкам, «Чудо- 

дерево», карточки 

4 День смеха Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 130 

Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к 

окружающему  миру. 

Развивать творческое 

мышление. 

Лист с изображением 

контура петуха с цветным 

хвостом. 

 

Апрель 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 «Плохо быть 

одному» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить детей устанавливать и 

поддерживать социальные 

контакты. Учить детей 

поддерживать короткий 

диалог. 

Платок для завязывания 

глаз. Меховой комочек, 

набор игрушек, 

аудиозапись веселой 

музыки. 

2 «Мы разные» И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 41 

Развивать умение узнавать 

отличительные черты друг 

друга. Развитие эмпатии, 

тактильного восприятия. 

Снятие эмоционального 

напряжения. 

Большая мягкая игрушка 

мишка, платок для 

завязывания глаз, 

аудиозапись спокойной 

музыки. 

3 «Мы 

веселимся, 

смеемся и 
играем» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Развивать у детей умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 
игрового общения. 

Клоун притворщик, мяч, 

маленькие комочки ваты. 

4 «Говорим 

руками и 

телом» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить воспроизводить 

выразительные движения и 

позы, учить изображать с 

помощью движений 

различные предметы, 

развивать творческое 

воображение. 

Большая кукла – 

Молчунья, картинки к 

игре «живая картина», 

аудиозапись плясовой 

мелодии. 



 

Май 

 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 «Помогаем друг 

другу» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Воспитывать у детей навыки 

партнерского общения, 

формировать умения 

согласовывать свои действия 

с действиями других детей. 

Игрушка – птенчик, макет 

гнезда, большое ведерко и 

набор мелких игрушек, 3- 

4 мяча. 

2 «Дружная 

семья» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 58 

Учить детей проявлять 

чуткое, ласковое отношение 

к самым близким людям – 

маме, папе, бабушке, 

дедушке. 

Сюжетная картинка 
«Семья», пальчиковый 

театр «Семья», игра 

«Притворщик» 

3 «Маленький 

помощник» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 61 

Учить детей радовать своих 

близких и родных добрыми 

делами и хорошими 

поступками. 

Кукла-мальчик «Знайка», 

различные наборы 

предметов, 

4 «Урок 

общения» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 87 

Развивать эмпатию детей. 

Продолжать учить 

взаимодействовать и 

сотрудничать друг с другом. 

Развивать навык общения. 

Игрушки, небольшой 

камень. Коробочка, яркие 

бантики, цветочки. 

Июнь 
 

№ Название 
занятия 

Цель Рефлексия занятия Материалы 

1 «Наши 

маленькие 

друзья. 

Насекомые» 

Работа со 

страхом 

насекомых. 

1.Этюды на 

выразительность жеста. 

2.Развитие активного 

внимания. 

4.Наблюдение 

Занятие на улице. 

картинки 

2 Словарик 

эмоции 

(закрепление) 

Закреплять 

умение детей 

находить связь 

между 

эмоциональны 

м состоянием и 

качествами 
личности. 

Этюды на выразительность 

мимики и жестов. 

Сюжетные картины на 

эмоциональные состояния 

3 Один за всех и 

все за одного! 

(все возрастные 

группы) 

Сплочение 

детских 

коллективов. 

Учить 

проявлять 

заботу. 

Игры и упражнения на 

сплочение детского 

коллектива. 

Музыка, подарки, 
сделанные детьми друг 

другу 



 

4 Что такое наше 

тело? Что оно 

умеет делать? 

Расширение 

знаний детей о 

строении 

человека, о 

функциях и 

назначении 

частей тела, 

содействие 

воспитанию 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Про какие части тела 

говорят: один, одна, два, 

две? (согласов. числит. с 

сущ. 

С помощью каких частей 

тела можно показать своё 

настроение? 

Угадай настроение. 

Иллюстрации, музыка 

 

Июль 
 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Я и мои 

эмоции» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить детей устанавливать и 

поддерживать социальные 

контакты. Учить детей 

различать базовые эмоции. 

Платок для завязывания 

глаз. Меховой комочек, 

набор игрушек, 

аудиозапись веселой 

музыки. 

2 Один за всех и 

все за одного! 

(все 

возрастные 

группы) 

Сплочение 

детских 

коллективов. 

Учить 

проявлять 
заботу. 

Игры и упражнения на 

сплочение детского 

коллектива. 

Музыка, подарки, 
сделанные детьми друг 

другу 

3 Наши 

отношения 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 48 

Учить детей понимать 

различия между собой в 

основных чертах характера и 

поведении, развивать навык 

общения. 

Сюжетные картинки с 

изображением эмоций. 

Аудиозапись легкой 

музыки. Несколько 

игрушек. 

4 «Говорим 

руками и 

телом» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить воспроизводить 

выразительные движения и 

позы, учить изображать с 

помощью движений 

различные предметы, 

развивать творческое 
воображение. 

Большая кукла – 

Молчунья, картинки к 

игре «живая картина», 

аудиозапись плясовой 

мелодии. 



 

Август 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 «Плохо быть 

одному» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить детей устанавливать и 

поддерживать социальные 

контакты. Учить детей 

поддерживать короткий 

диалог. 

Платок для завязывания 

глаз. Меховой комочек, 

набор игрушек, 

аудиозапись веселой 

музыки. 

2 «Мы разные» И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 41 

Развивать умение узнавать 

отличительные черты друг 

друга. Развитие эмпатии, 

тактильного восприятия. 

Снятие эмоционального 

напряжения. 

Большая мягкая игрушка 

мишка, платок для 

завязывания глаз, 

аудиозапись спокойной 

музыки. 

3 «Мы 

веселимся, 

смеемся и 

играем» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Развивать у детей умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

игрового общения. 

Клоун притворщик, мяч, 

маленькие комочки ваты. 

4 «Давайте 

жить дружно» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 45 

Формировать чувство 

принадлежности к группе, 

помогать каждому ребенку 

чувствовать себя более 

защищено, преодолевать 

трудности в общении. 

Мяч, пара рукавичек из 

бумаги, аудиозапись 

песни «Улыбка», 

 
Тематическое планирование работы педагога-психолога с 

детьми 4-5 лет. 

Сентябрь 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 13 

Познакомить детей друг с 

другом. 

Игрушка Зайчик, диск с 
детской веселой музыкой, 

мяч. 

2 Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 17 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Сплотить группу. 

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, колокольчик. 

3 Волшебные 

слова. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 20 

Развитие навыков 

культурного общения. 

Мяч, резиновые или мягкие 

игрушки. 

4 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 25 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения. 

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных 

поведенческих ситуаций 

«что хорошо, что плохо». 



 

Октябрь 

 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Радость и 

грусть 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 30 

Развитие коммуникативных 

умений и навыков, умение 

работать в группе. 

Карандашики настроения, 

грустные и веселые 

пиктограммы. 

2 Гнев Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 35 

Развитие коммуникативных 

умений и навыков. Знакомство 

с эмоцией «гнев». 

Сердитое облако, сердитый 

карандаш, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, пособие 
«Угадай эмоцию» 

3 Удивление Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 39 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Удивлённое облако, 
удивительный карандашик, 

бланки с заданиями 

4 Испуг Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности. 

Испуганное облако, 
«испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями 

 

Ноябрь 

 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 
тактильных барьеров. 

«Спокойное» облако, 
«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями 

2 «Горе» И.А. Пазухина 
«давайте 

познакомимся!» 

стр. 66 

Познакомить с эмоцией 

горя, учить передавать это 

эмоциональное состояние, 

использовать различные 

выразительные средства. 

Пиктограмма «горе», 
«радость», картинка с 

изображением грустной 

девочки, зеркало, лист бумаги 

и цветные карандаши. 

3 «Интерес» И.А. Пазухина 
«давайте 

познакомимся!» 

стр. 69 

Познакомить детей с 

эмоцией интерес, учить 

передавать это 

эмоциональное состояние. 

Пиктограмма «интерес», 

картинка с изображением 

заинтересованного мальчика. 

4 Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 49 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши 



 

Декабрь 

 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Мои 

помощники 

глазки 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 67 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. 

Нарисованная фигурка 

человечка с большими 

глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с 

заданиями. 

2 Мой 

помощник 

носик 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 73 

Тренировка обоняния. 

Активизация творческой 

активности. 

Фигурка человечка с 
большим носом, пособие 

«Ароматический набор». 

3 Мой 

помощник 

ротик 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 77 

Тренировка вкусовых 

ощущений. Активизация 

творческой активности. 

Фигурка человечка с 
длинным языком, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

4 Мои 

помощники 

ушки 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Тренировка слуховых 

ощущений. Развитие слухового 

внимания. Развитие слуховой 

памяти. Активизация творческой 
активности. 

Аудиозаписи «Голоса 

птиц и зверей», набор 

картинок «Домашние 

животные. 

 

Январь 

 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Мои помощники 

ручки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

Тренировка тактильных 

ощущений. 

Фигурка человечка с 
большими руками, бланки с 

заданиями, цветные 
карандаши. 

2 Мои помощники 

ножки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 91 

Развитие двигательной 

активности. 

Фигурка человечка с 
большими ногами, бланки с 

заданиями, цветные 
карандаши. 

3 Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 95 

Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, карточки для 

игры «Изобрази», мяч, 

карточки для задания 
«Спортсмены». 

4 Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Закрепление об 

особенностях поведения 

девочек. 

Бланки с заданиями, цветные 

карандаши, игрушка цветок, 

игра «клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками. 



 

Февраль 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 «Мальчики и 

девочки» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 48 

Учить детей понимать 

различия между мальчиками 

и девочками в основных 

чертах характера и 

поведении, развивать навык 

общения мальчиков с 

девочками. 

Сюжетные картинки с 

изображением мальчиков 

и девочек. Аудиозапись 

легкой музыки, 

принадлежности для 

ухода за волосами. 

Несколько игрушек. 

2 «Язык жестов и 

движений» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 40 

Дать детям начальные 

знания о культуре жеста, 

возможности выражать свои 

мысли и чувства при помощи 

мимики, жестов, движений, 
осанки, позы. 

Карточки к игре «Покажи 

руками», театральные 

маски к сказке «Курочка 

Ряба» 

3 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 103 

Развивать воображение. 

Продолжать формировать 

вербальное общение; умение 

слушать. Развивать 

восприятие, внимание, 

память, наглдяно-образное 

мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. 

Развивать самосознания. 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с 

перепутанными частями 

тела, бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

4 Прогулка по 

городу 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 110 

Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

рассуждение. Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

«Инопланетянин», 

разрезанная картинка 

«Летающая тарелка», 

карточки с изображением 

различных продуктов 

Март 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Здравствуй, 

Весна! 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 114 

Развить воображение. На 

основе знаний детей о 

весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические процессы. 

Сюжетные картинки 
«Зима», «Весна», 

карточки с 

изображением 

перелётных птиц, бланки 

с заданиями, карандаши. 

2 День Смеха Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 118 

Развить воображение. 

Развить творческое 

мышление. 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня 

«Цирк» 

3 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Развить воображение, 
память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

Развить творческое 

мышление. 

Игрушки сказочных 

персонажей. 

4 «Мой 

внутренний 

мир» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 29 

Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, 

видеть в себе 

положительные качества. 

Клубок ниток, альбом и 

цветные карандаши. 



 

Апрель 

 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 «Мы так 

похожи» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 35 

Обеспечивать профилактику 

социальной дезадаптации 

детей, формировать чувство 

принадлежности к группе, 

помогать детям почувствовать 

себя более уверенно. 

Клубок ниток, 

карточки с 

изображениями 

различных движений 

зарядки к игре 
«Волшебник» 

2 «Мы такие 

разные» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 38 

Учить различать 

индивидуальные особенности 

детей в группе, определить 

свои вкусы в еде, 

предпочтения по отношению к 

животным, играм и занятиям, 

сравнивать свой вкус со 
вкусами других. 

Клубок ниток, 

бумажная тарелка и 

изображения 

различных продуктов. 

3 «Давайте жить 

дружно» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 45 

Формировать чувство 

принадлежности к группе, 

помогать каждому ребенку 

чувствовать себя более 

защищено, преодолевать 

трудности в общении. 

Мяч, пара рукавичек 

из бумаги, 

аудиозапись песни 

«Улыбка», 

4 «С кем я живу» И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 85 

Вызвать у детей интерес с 

собственной личности. 

Сюжетная картинка 
«Семья», веселая 

музыка, кукла Маша 

Май 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных 

процессов. 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие «Поле 

Чудес», карточки «Найди 

пару», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, кукла 

Незнайка. 

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Развитие восприятия 

свойств предметов. 

Развитее мышления 

(сравнение, 

исключение, анализ). 

Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

Развитие воображения 

и логического 
мышления. 

Игрушка «филин», схема 
«свойств предметов», бланки 

с заданиями, цветные 

карандаши, карточки с 

изображением мяча, жабы, 

бабочки, карточки «Найди 

лишний», коврики-фигуры, 

музыкальное сопровождение. 

3 «Правила 

домашнего 

этикета» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 89 

Учить детей ценить 

хорошие отношения и 

получать радость от 

общения со своими 

близкими, создавать 

положительное 

Аудиозапись звуков леса. 

лист бумаги и цветные 

карандаши. 



 

   эмоциональное 
настроение у детей. 

 

4 «Я знаю, я умею, 

я могу!» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 98 

Повторить пройденный 

материал и закрепить 

знания и умения детей, 

развивать 

представление детей о 

себе и своем отличии от 

других, формировать у 

детей адекватную 

самооценку, 

продолжать учить детей 

позитивным способам 

общения со 

сверстниками. 

Игрушка Лесовичок, маски 

зайца и лисы, аудиозапись 

веселой музыки, мяч, лист 

бумаги и цветные 

карандаши. 

Июнь 
 

№ Название 
занятия 

Цель Рефлексия занятия Материалы 

1 «Наши 

маленькие 

друзья. 
Насекомые» 

Работа со 

страхом 

насекомых. 

1. Этюды на выразительность 

жеста. 

2. Развитие активного внимания. 
4.Наблюдение 

Занятие на улице. 

картинки 

2 Словарик 

эмоции 

(закрепление) 

Закреплять 

умение детей 

находить связь 

между 

эмоциональным 

состоянием и 

качествами 
личности. 

Этюды на выразительность 

мимики и жестов. 

Сюжетные картины на 

эмоциональные 

состояния 

3 Один за всех 

и все  за 

одного! (все 

возрастные 

группы) 

Сплочение 

детских 

коллективов. 

Учить 

проявлять 

заботу. 

Игры и упражнения на сплочение 

детского коллектива. 

Музыка, подарки, 
сделанные детьми друг 

другу 

4 Что такое 

наше тело? 

Что оно 

умеет 

делать? 

Расширение 

знаний детей о 

строении 

человека, о 

функциях и 

назначении 

частей тела, 

содействие 

воспитанию 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Про какие части тела говорят: 

один, одна, два, две? (согласов. 

числит. с сущ. 

С помощью каких частей тела 

можно показать своё настроение? 

Угадай настроение. 

Иллюстрации, музыка 



 

Июль 
 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Я и мои 

эмоции» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить детей устанавливать и 

поддерживать социальные 

контакты. Учить детей 

различать базовые эмоции. 

Платок для завязывания 

глаз. Меховой комочек, 

набор игрушек, 

аудиозапись веселой 

музыки. 

2 Один за всех и 

все за одного! 

(все 

возрастные 

группы) 

Сплочение 

детских 

коллективов. 

Учить 

проявлять 

заботу. 

Игры и упражнения на 

сплочение детского 

коллектива. 

Музыка, подарки, 

сделанные детьми друг 

другу 

3 Наши 

отношения 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 48 

Учить детей понимать 

различия между собой в 

основных чертах характера и 

поведении, развивать навык 

общения. 

Сюжетные картинки с 

изображением эмоций. 

Аудиозапись легкой 

музыки. Несколько 

игрушек. 

4 «Говорим 

руками и 

телом» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить воспроизводить 

выразительные движения и 

позы, учить изображать с 

помощью движений 

различные предметы, 

развивать творческое 
воображение. 

Большая кукла – 

Молчунья, картинки к 

игре «живая картина», 

аудиозапись плясовой 

мелодии. 

 
Август 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Плохо быть 

одному» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить детей устанавливать и 

поддерживать социальные 

контакты. Учить детей 

поддерживать короткий 
диалог. 

Платок для завязывания 

глаз. Меховой комочек, 

набор игрушек, 

аудиозапись веселой 

музыки. 

2 «Мы разные» И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 41 

Развивать умение узнавать 

отличительные черты друг 

друга. Развитие эмпатии, 

тактильного восприятия. 

Снятие эмоционального 

напряжения. 

Большая мягкая игрушка 

мишка, платок для 

завязывания глаз, 

аудиозапись спокойной 

музыки. 

3 «Мы 

веселимся, 

смеемся и 

играем» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Развивать у детей умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

игрового общения. 

Клоун притворщик, мяч, 

маленькие комочки ваты. 

4 «Давайте 

жить дружно» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 45 

Формировать чувство 

принадлежности к группе, 

помогать каждому ребенку 

чувствовать себя более 

защищено, преодолевать 
трудности в общении. 

Мяч, пара рукавичек из 

бумаги, аудиозапись 

песни «Улыбка», 



 

Тематическое планирование работы педагога-психолога с 

детьми 5-6 лет. 

Сентябрь 

 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 14 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, 

изображение поляны, 

музыкальное 

сопровождение. 

2 Наша 

группа. 

Что мы 

умеем. 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 18 

Продолжать знакомить детей друг 

с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге. 

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, разрезанные 

картинки. 

3 Правила 

поведения 

на 

занятиях. 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 22 

Познакомить детей с правилами 

поведения группе. Развивать 

внимание, память, наглядно- 

образное и словесно-логическое 

мышление. Развивать мелкую и 

общую моторику. 

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи, письмо от Феи, 

магнитофон 

4 Страна 

«ПСИХОЛО 

ГИЯ» 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 27 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Игрушка Петрушка, 

карта страны 

«ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики,настольно- 

печатная игра «Театр 

настроения», 3 пары 

следов. 

 

Октябрь 

 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Радость. 

Грусть 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 31 

Познакомить детей с чувством 

радости, грусти. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

Магнитофон, аудиозаписи К. 

Орф «Осень. Гномы», Д. 

Христов «Золотые капельки», 

сюжетные картины «Радость», 

«Грусть». 

2 Гнев Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 38 

Познакомить детей с чувством 

гнева. Обучение различению 

эмоционального реагирования на 

совершенное действие или 
поступок. 

аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и червяк», 

сюжетная картина «Гнев» 



 

3 Удивление Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Познакомить детей с чувством 

удивления. Обучить различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

аудиозапись музыки из серии 
«наедине с природой», 

сюжетная картина 

«Удивление». 

4 Испуг Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 48 

Познакомить детей с эмоцией 

испуг. Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям. Учить детей 

выражать чувство страха в 
рисунке. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере 

горного короля» и музыки Ф. 

Бургмюллера 

 

Ноябрь 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

«Спокойное» облако, 
«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями 

2 «Страх» И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 138 

Расширять представления 

детей об эмоции «страх» 

Пиктограмма страх 

3 Горе И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 144 

Расширять представления 

детей об эмоции горе. 

Пиктограмма горе 

4 Интерес И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 147 

Расширять представления 

детей об эмоции интерес 

учить их понимать свои 

чувства и чувства других 

людей 

Пиктограмма интерес, альбом 

и цветные карандаши. 

 

Декабрь 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 52 

Познакомить детей с чувством 

спокойствия. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки П. Чайковского 

«Сладкая греза №21», 

2 Словарик 

эмоции 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 56 

Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия. 

Сюжетная картина 
«Беспорядок», карточки с 

изображением 

пиктограмм эмоций 

3 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

Развивать фантазию и воображение 

при сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. 

Зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина 



 

  стр. 60   

4 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепить знание 

содержания сказок. Развивать 

творческое мышление. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей. 

 

Январь 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Этикет. 

Внешний 

вид 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 76 

Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. Сформировать 

представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека 

и желание выполнять правила 

личной гигиены. 

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки 

2 Обществен- 

ный этикет 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

Игрушки для сценок, 
«Пассажирский транспорт» 

3 Столовый 

этикет 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

Познакомить детей со столовым 

этикетом. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом 

4 Подарочный 

этикет 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 99 

Познакомить детей с подарочным 

этикетом. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета 

Февраль 

 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Гостевой 

этикет 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Познакомить детей с гостевым 

этикетом. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета 

2 Правила 

домашнего 

этикета 

И.А. 
Пазухина 

«Давайте 

познакомимс 

я!» стр. 170 

Продолжать учить детей ценить 

хорошее отношение близких и 

отвечать им взиманием, заботой, 

добротой 

Альбомы и цветные 

карандаши. 

3 Защитники 

отечества 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Воспитывать любовь и уважение 

к отцу, дедушке, дяде. Расширить 

и уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии». 

Фотографии пап, картинки с 

изображением транспорта 

4 С кем я И.А. Помочь каждому ребёнку Сюжетная картинка «Семья» 



 

 живу Пазухина 
«Давайте 

познакомимс 

я!» стр. 167 

почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами 

его семьи 

 

 

Март 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Я и моя 

семья 

Н.Ю. 

Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Воспитывать любовь и 

уважение к семье. Расширить 

представление детей о семье 

Альбомы с семейными 

фотографиями 

2 Я и мои 

друзья 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. 

Раскрыть значимость моральной 

поддержки друзей. Воспитывать 

доброе отношение детей друг к 

другу. 

Музыкальное сопровождение, 

цветные карандаши, рабочие 

тетради, наборы пиктограмм в 

двух экземплярах, картинка- 

схема и к ней набор 

геометрических фигур, 

повязка на глаза. 

3 Волшебные 

средства 

понимания 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 105 

Сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 

животных, мяч, мел, доска, 

пустой тканевый мешочек, 

карандаши, графическое 

задание «Волшебная страна». 

4 Язык жестов 

и движений 

И.А. 
Пазухина 

«Давайте 

познакомимс 

я!» стр. 120 

Расширять представления детей 

о различных способах 

коммуникации с окружающими; 

дать детям дополнительные 

сведения о значении жестов, 

движений в процессе общения. 

Магнитофон и кассета с 

записью музыки; маски героев 

из сказки «Колобок»; карточки 

к игре «Говорящая рука». 

Апрель 

 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 
величина) 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных 

процессов. 

Знаки, обозначающие сенсорные 

признаки предметов, пособие 

«Поле Чудес» 

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Развитие восприятия 

свойств предметов. 

Игрушка «филин», схема 
«свойств предметов» 

3 Мой внутренний 

мир 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 108 

Учить детей описывать 

свои желания, чувства; 

учить осознавать свои 

физические и 

эмоциональные 

ощущения 

Магнитофон и кассета со 

спокойной музыкой; альбомы и 

цветные карандаши на каждого 

ребёнка. 

4 Мы так похожи И.А. Пазухина Формировать у Магнитофон и кассета с записью 



 

  «Давайте 

познакомимся!» 

стр. 114 

каждого ребенка 

чувство 

принадлежности к 

группе 

спокойной музыки. 

 

Май 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Мы такие 

разные 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 117 

Учить различать 

индивидуальные 

особенности детей в 

группе. 

Набор изображений разных 

игрушек 

2 Мальчики и 

девочки 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 128 

Учить понимать 

различия между 

мальчиками и 
девочками 

Магнитофон,запись польки; 

альбомы и цветные карандаши. 

3 Давайте жить 

дружно 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 125 

Развивать групповую 

сплочённость; 

преодолевать 

трудности в общении; 

формировать 

позитивное отношение 

к сверстникам; учить 

детей взаимопомощи, 

взаимовыручке. 

Магнитофон и кассета с 

записью лёгкой, весёлой 

музыки; 6 дощечек для игры 

«Не намочи ноги». 

4 Я знаю, я умею, я 

могу 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 184 

Закреплять 

приобретённые ранее 

знания и умения детей; 

развивать 

представления детей о 

себе и своих отличиях 

от других; 

Мяч, большой лист бумаги и 

цветные карандаши. 

Июнь 
 

№ Название 
занятия 

Цель Рефлексия занятия Материалы 

1 «Наши 

маленькие 

друзья. 

Насекомые» 

Работа со 

страхом 

насекомых. 

1. Этюды на выразительность 

жеста. 

2. Развитие активного внимания. 

4.Наблюдение 

Занятие на улице. 

картинки 

2 Словарик 

эмоции 

(закрепление) 

Закреплять 

умение детей 

находить связь 

между 

эмоциональным 

состоянием и 

качествами 

личности. 

Этюды на выразительность 

мимики и жестов. 

Сюжетные картины на 

эмоциональные 

состояния 

3 Один за всех 

и все за 

одного! (все 

возрастные 
группы) 

Сплочение 

детских 

коллективов. 

Учить 

проявлять 

Игры и упражнения на сплочение 

детского коллектива. 

Музыка, подарки, 
сделанные детьми друг 

другу 



Август  

  заботу.   

4 Что такое 

наше тело? 

Что оно 

умеет 

делать? 

Расширение 

знаний детей о 

строении 

человека, о 

функциях и 

назначении 

частей тела, 

содействие 

воспитанию 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Про какие части тела говорят: 

один, одна, два, две? (согласов. 

числит. с сущ. 

С помощью каких частей тела 

можно показать своё настроение? 

Угадай настроение. 

Иллюстрации, музыка 

 

Июль 
 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Я и мои 

эмоции» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить детей устанавливать и 

поддерживать социальные 

контакты. Учить детей 

различать базовые эмоции. 

Платок для завязывания 

глаз. Меховой комочек, 

набор игрушек, 

аудиозапись веселой 

музыки. 

2 Один за всех и 

все за одного! 

(все 

возрастные 

группы) 

Сплочение 

детских 

коллективов. 

Учить 

проявлять 

заботу. 

Игры и упражнения на 

сплочение детского 

коллектива. 

Музыка, подарки, 
сделанные детьми друг 

другу 

3 Наши 

отношения 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 48 

Учить детей понимать 

различия между собой в 

основных чертах характера и 

поведении, развивать навык 

общения. 

Сюжетные картинки с 

изображением эмоций. 

Аудиозапись легкой 

музыки. Несколько 

игрушек. 

4 «Говорим 

руками и 

телом» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить воспроизводить 

выразительные движения и 

позы, учить изображать с 

помощью движений 

различные предметы, 

развивать творческое 
воображение. 

Большая кукла – 

Молчунья, картинки к 

игре «живая картина», 

аудиозапись плясовой 

мелодии. 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Плохо быть 

одному» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

Учить детей устанавливать и 
поддерживать социальные 

контакты. Учить детей 

Платок для завязывания 
глаз. Меховой комочек, 

набор игрушек, 

 



Октябрь  

  стр. 38 поддерживать короткий 
диалог. 

аудиозапись веселой 
музыки. 

2 «Мы разные» И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 41 

Развивать умение узнавать 

отличительные черты друг 

друга. Развитие эмпатии, 

тактильного восприятия. 

Снятие эмоционального 

напряжения. 

Большая мягкая игрушка 

мишка, платок для 

завязывания глаз, 

аудиозапись спокойной 

музыки. 

3 «Мы 

веселимся, 

смеемся и 

играем» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Развивать у детей умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

игрового общения. 

Клоун притворщик, мяч, 

маленькие комочки ваты. 

4 «Давайте 

жить дружно» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 45 

Формировать чувство 

принадлежности к группе, 

помогать каждому ребенку 

чувствовать себя более 

защищено, преодолевать 
трудности в общении. 

Мяч, пара рукавичек из 

бумаги, аудиозапись 

песни «Улыбка», 

 

Тематическое планирование работы педагога-психолога с 

детьми 6-7 лет 

Сентябрь 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Знакомство Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 14 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Игрушка Петрушка, клубок 

ниток, «волшебная» 

палочка» 

2 Наша 

группа. Что 

мы умеем. 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 18 

Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплочённой, обогащать знания 

детей друг о друге. 

Найди 10 отличий», указка, 

игрушка (кегли), 

карандаши, бумага, платок. 

3 Правила 

поведения 

на занятиях. 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 22 

Познакомить детей с 

правилами поведения группе. 

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи 

4 Страна 

«ПСИХОЛО 

ГИЯ» 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 27 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Игрушка Петрушка, карта 

страны «ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Словарь Н.Ю. Познакомить детей с чувством Сюжетные картины 

 



Декабрь  

 эмоций Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 31 

радости, грусти. Обучение 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

«Радость», «Грусть», 

2 Моё 

настроение 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 38 

Познакомить детей с чувством гнева. Аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и 

червяк», сюжетная 

картина «Гнев» 

3 Мешочек 

страхов 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 42 

Продолжать знакомство детей с 

чувством страха. 

Аудиозапись музыки из 

серии «Наедине со 

страхом», сюжетная 

картина «Страх» 

4 Чего я 

боюсь? 

О.Хухлаева 
«Темнолан- 

дия» 

Познакомить детей с эмоцией испуг. Шумы окружающего 

мира», «Транспорт. 

Боевые действия.», 

картина «страх» 
 

Ноябрь 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 46 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление тактильных 

барьеров. Привлечение внимания к 
эмоциональному миру человека. 

«Спокойное» облако, 
«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями 

2 «Самодо- 

вольство» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 138 

Расширять представления детей 

черте характера как 

самодовлдьство, учить детей 

контролировать свое поведение, 

выбирать правильное решение. 

Сказка «Заяц Хваста». 
«Гадкий утенок» 

3 Трусость И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 144 

Расширять представления детей о 

чувстве трусости, учить их 

понимать и преодолевать это 

чувство. Самооценка. 

Рассказ Осеевой «Три 

товарища», Бутман 

«Трус» 

лист бумаги, цветные 

карандаши. 

4 Интерес И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 147 

Расширять представления детей об 

эмоции интерес учить их понимать 

свои чувства и чувства других 

людей, учить передавать 

эмоциональное состояние интерес, 

используя различные 

эмоциональные средства. 

Пиктограмма интерес, 

альбом и цветные 

карандаши. 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Упорство и 

упрямство 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Познакомить детей с чувством 

упорство, упрямство. Обучение 
различению эмоциональных 

Чтение худ 
произведений: «Сказка 

упрямые козы», 

 



Февраль  

  Семицветик» 
стр. 52 

упорства и упрямства.  

 Словарик 

эмоции 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 56 

Учить детей находить связь между 

эмоциональным состоянием и 

качествами личности. 

Сюжетные картины на 

эмоциональные 

состояния 

3 Путешествие 

по времени 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 60 

Развивать фантазию и воображение. 

Учить детей представлять себя 

вчера, сегодня. завтра. Развивать 

чувство времени. 

Пьесы П.И. Чайковского 
«Сладкая греза» и А. 

Лядова «Баба Яга» 

4 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 65 

Развивать воображение, память, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей 

 

Январь 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Знаю ли я 

себя? 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 76 

Знакомство с составляющими образа 
«Я». 

Коммуникативные игры 

типа «Связующая нить». 

2 Обществен- 

ный этикет 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 82 

Продолжать знакомить детей с 

общественным этикетом и 

моральными представлениями в 

обществе. 

Рассматривание картин о 

поступках людей 

3 Столовый 

этикет 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 87 

Продолжать знакомить детей со 

столовым этикетом. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом 

4 Подарочный 

этикет 

Н.Ю. 
Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 
стр. 99 

Продолжать знакомить детей с 

подарочным этикетом. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Гостевой 

этикет 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 98 

Продолжать знакомить детей с 

гостевым этикетом. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета 

 



Апрель  

2 Правила 

домашнего 

этикета 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 170 

Продолжать учить детей ценить 

хорошее отношение близких и 

отвечать им вниманием, заботой, 

добротой 

Альбомы и цветные 

карандаши. 

3 Защитники 

отечества 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Воспитывать любовь и уважение к 

отцу, дедушке, дяде. Расширить и 

уточнить словарь детей по теме 
«Мужские профессии». 

Фотографии пап, 

картинки с 

изображением 
транспорта 

4 Дом, в 

котором я 

живу 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 167 

Помочь каждому ребёнку 

почувствовать себя любимым и 

принимаемым другими членами его 

семьи 

Рассматривание 
фотографий, рисунок 

«Моя семья». 

Март 

 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 Мамин день Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 120 

Воспитывать любовь и уважение к 

маме. Развить чувство 

отзывчивости, заботливости, любви 

Альбомы с семейными 

фотографиями 

2 Я и мои 

друзья 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 122 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки 

друзей. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу. 

Музыкальное 

сопровождение, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, наборы 

пиктограмм в двух 

экземплярах, картинка- 

схема и к ней набор 

геометрических фигур, 

повязка на глаза. 

3 Волшебные 

средства 

понимания 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 105 

Сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение. Формировать отношения 

доверия, умение сотрудничать. 

Магнитофон, 

разрезанные картинки с 

изображением 

животных, мяч, мел, 

доска, пустой тканевый 

мешочек, карандаши, 

графическое задание 

«Волшебная страна». 

4 Язык жестов 

и движений 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся! 

» стр. 120 

Расширять представления детей о 

различных способах коммуникации 

с окружающими; дать детям 

дополнительные сведения о 

значении жестов, движений в 

процессе общения. 

Магнитофон и кассета с 

записью музыки; маски 

героев из сказки 

«Колобок»; карточки к 

игре «Говорящая рука». 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие 

«Поле Чудес» 

 



 

 величина)    

2 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 
«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 57 

Развитие восприятия свойств 

предметов. 

Игрушка «филин», схема 
«свойств предметов», 

бланки с заданиями 

3 Мой 

внутренний 

мир 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 108 

Учить детей описывать свои 

желания, чувства; учить 

осознавать свои физические и 

эмоциональные ощущения; 

развивать внимание детей к 
себе, своим переживаниям. 

Магнитофон и кассета со 

спокойной музыкой; 

альбомы и цветные 

карандаши на каждого 

ребёнка. 

4 Чему мы 

научились? 

«Скоро в 

школу» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 114 

Учить детей планировать свое 

деятельность, развитие 

позиции «Я будущий 

школьник» , развитие 

психологической готовности и 

мотивации учебной 

деятельности. 

Беседы, игры и 

упражнения на 

школьную тематику, 

выводы. 

 
 

Май 
№ Название занятия Источник Цель Материалы 

1 Мы такие 

разные 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 117 

Учить различать 

индивидуальные 

особенности детей в 
группе. 

Набор изображений разных 

игрушек 

2 Мальчики и 

девочки 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 128 

Учить понимать 

различия между 

мальчиками и 
девочками 

Магнитофон,запись польки; 

альбомы и цветные карандаши. 

3 Давайте жить 

дружно 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 125 

Развивать групповую 

сплочённость; 

преодолевать 

трудности в общении; 

формировать 

позитивное отношение 

к сверстникам; учить 

детей взаимопомощи, 

взаимовыручке. 

Магнитофон и кассета с 

записью лёгкой, весёлой 

музыки; 6 дощечек для игры 

«Не намочи ноги». 

4 Я знаю, я умею, я 

могу 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 184 

Закреплять 

приобретённые ранее 

знания и умения детей; 

развивать 

представления детей о 

себе и своих отличиях 

от других; 

Мяч, большой лист бумаги и 

цветные карандаши. 



 

Июнь 
 

№ Название 
занятия 

Цель Рефлексия занятия Материалы 

1 «Семья — это 

МЫ. Семья — 

это я, Семья — 

это папа и 

мама моя» 

Закрепление 
представлений детей 

дошкольного 

возраста о семье, 

как о людях, 

которые живут 

вместе, заботятся 

друг о друге; 

развитие умение 

выражать 

эмоциональное 

отношение и любовь 
к близким. 

1.Кто веселее? /Назови 
настроение. 2. Моя любимая 
игра с родителями 3. Как звали 
родителей в детстве? 4. 
Последовательность событий: 
этапы жизни человека 5. Какой 
подарок можно подарить на 
день рождения? 

пластилин 

2 Словарик 

эмоции 

(закрепление) 

Закреплять умение 

детей находить 

связь между 

эмоциональным 

состоянием и 

качествами 

личности. 

Этюды на выразительность 

мимики и жестов. 

Сюжетные картины на 

эмоциональные 

состояния 

3 Один за всех 

и все за 

одного! (все 

возрастные 
группы) 

Сплочение детских 

коллективов. 

Учить проявлять 

заботу и внимание. 

Игры и упражнения на 

сплочение детского 

коллектива. 

Музыка, подарки, 
сделанные детьми друг 

другу 

4 Что такое 

наше тело? 

Что оно 

умеет 

делать? 

Расширение знаний 

детей о строении 

человека, о 

функциях и 

назначении частей 

тела, содействие 

воспитанию 

бережного 

отношения к своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Про какие части тела 

говорят: один, одна, два, две? 

(согласов. числит. с сущ. 

С помощью каких частей 

тела можно показать своё 

настроение? 

Угадай настроение. 

Иллюстрации, музыка 

 
Июль 

 

№ Название 
занятия 

Источник Цель Материалы 

1 «Я и мои 

эмоции» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить детей устанавливать и 

поддерживать социальные 

контакты. Учить детей 

различать базовые эмоции. 

Платок для завязывания 

глаз. Меховой комочек, 

набор игрушек, 

аудиозапись веселой 



 

    музыки. 

2 Один за всех и 

все за одного! 

(все 

возрастные 

группы) 

Сплочение 

детских 

коллективов. 

Учить 

проявлять 

заботу. 

Игры и упражнения на 

сплочение детского 

коллектива. 

Музыка, подарки, 
сделанные детьми друг 

другу 

3 Наши 

отношения 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 48 

Учить детей понимать 

различия между собой в 

основных чертах характера и 

поведении, развивать навык 
общения. 

Сюжетные картинки с 

изображением эмоций. 

Аудиозапись легкой 

музыки. Несколько 
игрушек. 

4 «Говорим 

руками и 

телом» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить воспроизводить 

выразительные движения и 

позы, учить изображать с 

помощью движений 

различные предметы, 

развивать творческое 

воображение. 

Большая кукла – 

Молчунья, картинки к 

игре «живая картина», 

аудиозапись плясовой 

мелодии. 

 

Август 
№ Название 

занятия 
Источник Цель Материалы 

1 «Плохо быть 

одному» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Учить детей устанавливать и 

поддерживать социальные 

контакты. Учить детей 

поддерживать короткий 

диалог. 

Платок для завязывания 

глаз. Меховой комочек, 

набор игрушек, 

аудиозапись веселой 

музыки. 

2 «Мы разные» И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 41 

Развивать умение узнавать 

отличительные черты друг 

друга. Развитие эмпатии, 

тактильного восприятия. 

Снятие эмоционального 

напряжения. 

Большая мягкая игрушка 

мишка, платок для 

завязывания глаз, 

аудиозапись спокойной 

музыки. 

3 «Мы 

веселимся, 

смеемся и 

играем» 

И.А. Пазухина 
«Давайте 

поиграем!» 

стр. 38 

Развивать у детей умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

игрового общения. 

Клоун притворщик, мяч, 

маленькие комочки ваты. 

4 «Давайте 

жить дружно» 

И.А. Пазухина 

«Давайте 

познакомимся!» 

стр. 45 

Формировать чувство 

принадлежности к группе, 

помогать каждому ребенку 

чувствовать себя более 

защищено, преодолевать 

трудности в общении. 

Мяч, пара рукавичек из 

бумаги, аудиозапись 

песни «Улыбка», 



 

 

Приложение 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

МБОУ «Сусанинская СОШ» дошкольные группы 

 
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития 

личности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного  

процесса. 

 
2. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных учреждениях, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации  

социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 
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 мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

 разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, трудностей в адаптации, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся,  

воспитанников; 

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у 

них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

 
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 
1) Психологическое сопровождение процессов адаптации воспитанников ДОУ; 

2) Психологическое сопровождение воспитанников подготовительных групп; 

3) Психологическая диагностика воспитанников; 

4) Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими заключение ПМПК; 

5) Консультирование родителей по запросу, по результатам диагностики. Консультирование педагогов по запросу; 

6) Организационно-методическая деятельность; 

7) Психолого-педагогическое просвещение. 

 

Нагрузка педагога-психолога: 0,5 ставки. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ 

 

№ 

п/ 

п 

Название работы 

направленность 

деятельности 

и Форма работы Участники 

деятельност 

и 

Сроки 

проведен 

ия 

Содержание работы 

1 Психологическое сопровождение процессов адаптации воспитанников Учреждения 

1.1 Диагностика психического 

развития 

Групповая, 

индивидуальная 

Младшая и 
старшая 

группы ДОУ 

Сентябрь, 
январь, 

май 

Выявление проблем и зон роста в психическом 
развитии ребенка, выявление трудностей в 

адаптации 

1.2 Консультация для 

родителей по результатам 

диагностики 

Индивидуальная Родители 

воспитанник 

ов 

Учреждения 

3 раза 

год 

в Просвещение родителей по особенностям 

дошкольного возраста, стилям воспитания, 

консультирование и помощь в разрешении 

трудностей в детско-родительских отношениях, 

рекомендаций по воспитанию и развитию ребенка 

1.3 Консультация 
педагогических работников 

Индивидуальная Педагогичес 

кие 

работники 

Учрежден

ия 

На 

протяжен 

ии года 

Дача рекомендаций и психологических 

инструментов для взаимодействия с детьми, 

разрешение трудностей в процессе 

взаимодействия с детьми 

1.4 Психологическая 

коррекционно- 

развивающая работа 

и Индивидуальная, 

групповая 

Младшая и 

старшая 

группы 

Учреждения 

Сентябрь 
- август 

Занятия на развитие мелкой моторики, 

воображения, творческой деятельности, 

внимания, памяти, мышления, эмоциональной 
компетентности. 

1.5 Психологическая 

коррекционно- 

развивающая работа 
детьми ОВЗ 

и 

 

с 

Индивидуальная Младшая и 

старшая 

группы 

Учреждения 

Сентябрь 
- август 

Помощь в адаптации и социализации в 

образовательной среде, оптимизация 

интеллектуальной деятельности за счёт 
стимуляции психических процессов 

2 Психологическое сопровождение воспитанников подготовительных групп 

2.1 Диагностика психического 

развития 

Групповая, 

индивидуальная 

Подготовите 

льная группа 

Сентябрь, 
январь, 

май 

Выявление проблем и зон роста в психическом 

развитии ребёнка 
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2.2 Консультирование 

родителей и педагогов по 

результатам диагностики 

Индивидуальная Родители 

педагоги 

и 3 раза 

год 

в Дача рекомендаций и психологических 

инструментов для взаимодействия с детьми, 

разрешение трудностей в процессе 

взаимодействия с детьми 

2.3 Индивидуальные и 

групповые занятия по 

подготовке к обучению в 

школе 

Индивидуальная, 

групповая 

Подготовите 

льная группа 

Январь 

май 

– Занятия на развитие мелкой моторики, 

воображения, творческой деятельности, 

внимания, памяти, мышления, эмоциональной 

компетентности. 

3 Организационно-методическая деятельность 

3.1 Анализ запросов 

образовательного 

учреждения, сбор 

информированных 

согласий  на 

психологическое 

сопровождение 

Индивидуальная Сюняева 

Р. 

Э. Сентябрь Подготовка условий для работы психолога, 

кооперация с коллегами, выстраивание плана 

работ на год, подготовка диагностических 

методик, разработка тренинговых и 

коррекционных программ, составление 

нормативной документации психологической 

службы 

3.2 Анализ научной и 

практической литературы 

Индивидуальная Сюняева 

Э.Р. 

В течение 
учебного 

года 

Расширение знаний актуальных инновационных 

методов и методик в работе педагога-психолога 

3.3 Повышение квалификации Индивидуальная Сюняева 

Э.Р. 

В течение 

учебного 

года 

Приобретение новых знаний умений и навыков в 

работе с детьми, родителями и педагогами 

4 Психолого-педагогическое просвещение 

4.1 Выступления на 

педсоветах, родительских 

собраниях 

Групповая Педагогичес 

кие 

работники, 

родители 

В течение 

учебного 

года 

Дача рекомендаций и психологических 

инструментов для взаимодействия с 

воспитанниками; освоение педагогами 

инструментов восстановления ресурсов, с целью 

предотвращения проф. выгорания; освоение 

педагогами теории и навыков по предотвращению 

буллинга, нормализации психологического 

климата в коллективе 

5 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими заключение ПМПК 
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5.1 Диагностика психического 

развития, составление 

психолого-педагогического 

заключения для комиссии 
ПМПК 

Групповая, 

индивидуальная 

Младшая и 

старшая 

группы 

Учреждения 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Выявление проблем и зон роста в психическом 

развитии ребенка, выявление трудностей в 

адаптации 

5.2 Психологическая и 

коррекционно- 

развивающая работа 

Индивидуальная, 

групповая 

Младшая и 

старшая 

группы 

Учреждения 

По итогам 

прохожде 

ния 
комиссии 

Занятия согласно рекомендациям комиссии 

ПМПК. 



Приложение  

АОП для детей с ТНР  

Единые формы/ шаблоны документации педагога-психолога 

 

Перечень методической литературы 
 

 

Педагога психолога 

Диагностика: 
 

1. Бардышевская М.К. Диагностика эмоциональных нарушений у детей : учебное 

пособие / Бардышевская М.К., Лебединский В.В.. — Москва : Когито-Центр, 2019. 

— 284 c 

2. Белопольская Н.Л. Исключение предметов (Четвертый лишний): 

Модифицированная психодиагностическая методика: Руководство по 

использованию. Изд. 3-е, стереотип. — М., 2009. 

3. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. 

– М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160 с: ил. 

4. Л.А. Ясюкова. Методика определения готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе: Метод. руководство. — СПб: 

Иматон, 1999 

5. Прогрессивные матрицы Равена: методические рекомендации /сост. и общая 

редакция О.Е.Мухордовой, Т.В.Шрейбер. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский 

университет», 2011. – 70с. 

6. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для 

обследования детей»/ Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.; под 

ред. Е.А. Стребелевой. - 3-еизд. - М.: Просвещение, 2007. - 164 с. + Прил. (268 с. 

ил.). 

7. Равен Дж. Прогрессивные матрицы Равена: изменение и стабильность в 

зависимости от места и времени // Иностранная психология. №10. 1998. – с.58-65. 

13. Равен Дж.К., Равен Дж., Курт Дж.Х. 

8. Руководство к Прогрессивным Матрицам Равена и Словарным шкалам. Раздел 1. 

Общая часть руководства. – М.: Когито-Центр, 1997. – 76с. 

 
 

Развитие и коррекция: 

Основная литература: 

1. Куражева Н. Ю., Бараева Н. В., Тузасва А. С., Козлова И. Л. '3 «Цветик- 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей 5 — 6 лет. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. — 218 с. 



2. Куражева Н. Ю., Козлова И. А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. — СПб.: Речь, 2007. — 240 с. 

3. Куражева, Вараева, Тузаева: "Цветик-семицветик". Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3 -4 лет. — 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

 

Дополнительная   литература: 

 
4. Белозёрова Е. М. Думаем и анализируем. Рабочие нейтротетради. – Ростов, 

«Феникс», 2019 г. -32 с. ил. 

5.  Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Готов ли ваш 

ребёнок к школе? – М.: Росмэн-издат. – 2001 г. – 80 с. 

6. Жукова, О.С. Ж86 Книга заданий и упражнений по развитию внимания и памяти / 

О.С. Жукова. — М.: Астрель; СПб.: Астрель$СПб, 2010. — 95 с.: ил. — 

(КЛАССные уроки). 

7. Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики: практическое пособие для психологов, воспитателей, педагогов. 

– М. Изд. ГНОМ и Д, 2008. – 64 с. 

8.  Корепанова С. Играем и запоминаем. Рабочие нейтротетради. – Ростов, «Феникс», 

2019 г. -32 с. ил. 

9. Лютова К. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – 

СПб.: «Речь», 2005 г. – 190 с. 

10. Н. В. Бабкина. Развиваем мышление. Тетрадь для детей 6-8 лет. «Феникс», 2015 г. 

11. О. А. Зажигина. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС» 2013 г. – 96 с. 

12. Праведникова, И. И. К60 Нейропсихология. Игры и упражнения / Ирина 

Праведникова. — М.: АЙРИС-пресс , 2018. — 112 с: ил. + вклейка 8 с. — 

(Популярная нейропсихология). 

13. Пылаева Н. М., Ахутина Т. В. Учимся видеть и называть. Рабочая тетрадь 1 и 2. – 

СПб., 2008. 

14. Пылаева Н. М., Ахутина Т. В. Школа внимания. Методика развития и коррекции 

внимания у детей 5—7 лет: Методическое пособие.— М.: Теревинф, 2004.— 47 с 

15. Солнцева В. А. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики у 

дошкольников и младших школьников: пособие для родителей и педагогов / В. А. 

Солнцева, Т. В. Белова. – М. АСТ: Астрель, 2007 г. – 93 с. 

16. Сунцова А. В. Влево-вправо. Рабочие нейтротетради. – Ростов, «Феникс», 2019 г. - 

32 с. ил. 

17. Сунцова А. В. Учимся быть внимательными. Рабочие нейтротетради. – Ростов, 

«Феникс», 2019 г. -32 с. ил. 

 
Консультационная работа с родителями: 

1. Кирюхина, Н. В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ: 

практ. пособие / Н. В. Кирюхина. — 2-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2006. — 112с. — 

(Дошкольное воспитание и 

развитие). 



2. Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф. Психология семейных 

кризисов. — СПб.: Речь, 2006. — 360 с 

3. Психология детства. Под редакцией члена-корреспондента РАО А. А. Реана – 

СПб.: «прайм-ЕВРО-ЗНАК», 2003. – 368 с. – (Серия «Мэтры психологии»). 

4. Сатир В. Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту Пер. с англ. — М.: 

Апрель Пресс, Изд-во Эксмо, 2000. — 320 с. (Серия «Психологическая 

коллекция»). 

5. Бочарова А. Как говорить с родителями о плохом поведении ребенка. 

Рекомендации педагогамКак говорить с родителями о плохом поведении ребенка. 

Рекомендации педагогам // Справочник педагога-психолога. Детский сад. – 2018. - 

№ 5. – С.30 – 33) 



Приложение  

АОП для детей с ТНР  

Единые формы/ шаблоны документации педагога-психолога 

Перечень методической литературы по коррекционной работе 
Программы, системы работы, диагностика. 

 
1. Программы ДОУ 

компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. 

Т.Филичева, 

Г.Чиркина, 

Т.Туманова, 

С.Миронова. 

М., Просвещение, 

2008г. 

2. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР 

(программно-методические 

рекомендации) 

Т.Филичева, 

Г.Чиркина, 

Т.Туманова. 

М., Дрофа, 2009г. 

3. Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

ОНР с 3 до 7 лет 

Н.Нищева. СПб, Детство- 

пресс,2021г.. 

4. Методика психолого- 

логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. 

Г.Волкова СПб, Детство – 

пресс, . 

5. Если дошкольник плохо говорит. Т.Ткаченко Эксмодетство, 
Москва 2017г. 

6. Логопедические занятия с детьми 
6-7 лет. 

О. Ивановская, 
Л.Гадасина 

СПб, Каро, 2017г. 

7. 

 
 

8. 

 
 

9. 

Тетрадь для детей среднего \ 

старшего дошкольного возраста с 

ОНР с 4 до 5 \ с 5 до 6 лет 

Тестовая метолика 

обследования речи 

детей 

Речевая карта для обследования 

ребенка дошкольного возраста. 

Н. Нищева 

 
 

Е.Зайцева 

В.Шептунова 

 

О.И.Крупенчук. 

 

 

Каро 

 
 

Спб, «Литера» 

 

Подготовка детей к школе. Профилактика нарушений письменной речи. Нарушение 

чтения и письма. 

 
1. Подготовка к обучению грамоте 

детей с нарушениями речи. 
А. Корнев М., Айрис Пресс, 

2006г. 

2. Мой букварь. Н.Нищева СПб, Детство-пресс 
. 

3. Тетрадь для обучения грамоте 
детей дошкольного возраста 1,2,3. 

Н.Нищева  

4. Слоговые таблицы. ФГОС Н.Нищева СПб, Детство-пресс 

5. Игры со звуками и буквами для 

дошкольников. 
О Крупенчук ИД Литера , 2020г 

 

Нарушение звукопроизношения. Коррекция. Развитие фонематической стороны 

речи. 
1. Звуки…я вас различаю! Н.Ильякова М., Гном и Д, 

2. Игры с парными карточками. З.Бобылева М., Гном и Д, 
3. Развитие фонематического Т.Ткаченко СПб, Детство – 

https://www.labirint.ru/books/593166/


 восприятия и навыков звукового 
анализа. 

 Пресс, . 

4 Фонетические рассказы с 
картинками 

Т.Ткаченко Литур, 2019 

5. Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 

звуков разных групп. 

Н.Нищева СПб, Детство- 

Пресс, 2009г. 

6. Преодоление нарушений слоговой 
структуры слова у детей. 

С.Большакова . 

7. Логопедическая работа по 
преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. 

З. Агранович СПб, Детство- 

Пресс, 

8 Логопедические задания для 
автоматизации и дифференциации 

звуков 

О. Крупенчук ИД Литера, 2015г 

9 Стихи для развития речи. 4-6 лет. 
ФГОС ДО 

О. Крупенчук Литера: Радуга, 

2018г. 
 

Развитие лексики, грамматики и связной речи. 

 
1. Формирование лексико- 

грамматического строя у 

дошкольников. 

Р.Лалаева, 

Н.Серебрякова 

СПб 

2. Развитие словаря дошкольников в 
играх. 

О.Филимонова СПб, Детство – 
Пресс, 2007г. 

3. Методика диагностики и 

коррекции нарушений 

употребления падежных 

окончаний существительных. 

В.Ковшиков СПб, Каро, 2008г. 

4. Рабочая тетрадь для развития речи 

детей среднего\старшего возраста 

Н. Нищева Детство-Пресс: 

Библиотека 

программы 

"Детство" 

5. Стихи, загадки, игры по 
лексическим темам. ФГОС 

Н. Кнушевицкая Детство-Пресс, 2014 

6. Лексика, грамматика, связная речь. 

Методическое пособие с 
иллюстрациями по развитию речи | 

Н.Сазонова 

Е.Куцина 

Литур опт 2013г. 

 

 
 

7. Разноцветные сказки. Н.Нищева СПб, Детство – 
Пресс. 

8. Логопедическая тетрадь по 

формирования и развитию связной 

речи. 

Т.Ткаченко СПб, Детство- 

Пресс,. 

9. Логопедические тренинги от 
прилагательных к рассказам – 

описаниям. 

Н.Ильякова М., Гном, 2007г. 

10. Обучение детей пересказу по 
опорным картинкам (5-7 лет) 

Н.Нищева СПб, Детство- 
Пресс, 2017г. 

https://www.labirint.ru/books/588123/
https://www.labirint.ru/books/588123/
https://www.labirint.ru/pubhouse/78/
https://www.labirint.ru/series/21272/


Развитие моторики, памяти, внимания, мышления. 

 
1. Логопедический массаж. 

Артикуляторная гимнастика. 
Е.Краузе Спб, Корона-Век, 

2007г. 

2 Тренируем пальчики - развиваем 
речь. 

О.Крупенчук Литера: Уроки 
логопеда 2018 

3 Логопедические карточки. 
Артикуляционная гимнастика 

О.Крупенчук  

4 Планы и лабиринты. Графические 
упражнения 

К. Шевелев БИНОМ ДЕТСТВА 

5 Веселая дыхательная гимнастика Н.Нищева Спб, Детство-Пресс 
2016 
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Перспективное планирование учителя-логопеда в старшей 

разновозрастной группе комбинированной направленности 

( АОП ДО для детей с 3ПР) 

5-6 лет 

I период {сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, 

береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, 

свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, 

гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, 

лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, 

кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, 

комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, 

сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, 

босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, 

ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница,  

ручка, крышка, носик). 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формированиеродовых и видовых 

обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, 

одежда, обувь, посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда,  

чайная посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь). 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных глаголами с различными приставками; личных и возвратных 

глаголов {наливать, выливать, поливать; одевать — одеваться, обувать — обуваться). 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами 

{березовый, морковный, яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов 

{большой — маленький, высокий — низкий, старый — новый). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (В, НА, У, ПОД, НАД, 

ЗА) и активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями 

{мой, твой, наш, ваш, его, ее), указательными наречиями {тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными {один, два, три, четыре, пять, шесть, 

семь, восемь, девять, десять; первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 

седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 
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Формирование и совершенствованиеграмматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных {куртка — 

куртки, дерево  — деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов настоящего времени 

{убирает — убирают), глаголов прошедшего времени {собирал — собирала — собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления суще-ствительных 

в косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами {куклы, кукле, 

куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

3. Совершенствование    умения    образовывать     и     использовать     в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами {кофточка, носочек, деревце, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной 

речи существительных с уменьшительно-ласкательнымисуффиксами {машинка, кармашек, 

куколка, яблочко), глаголов с различнымиприставками {насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных {дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной,кожаный). 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными 

{пальто, кофе, какао). 

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 

{красная груша, красный лист, красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять 

мячей). 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка 

распространения простого нераспространенного предложения однородными подлежащими, 

сказуемыми, дополнениями 

{Девочка рисует цветы. Мальчик и девочка рисуют цветы. Девочка рисует и 

раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты.). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыковязыкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умения пользоваться умеренным темпом речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в 
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игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

звуков всех остальных групп. 

3. Формирование   правильных    укладов    йотированных    звукови 

аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, потешках, текстах, в свободной ре чевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения иинтонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом {шишка, бидон), двумя закрытыми 

слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов из открытых слогов (рябина, 

желуди) и использования их в речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двухсложных и трехсложных слов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звуковогоанализа и 

синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки М> [у]> [°Ь[и], 

выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на 

заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухой — звонкий, твердый — мягкий: [б]—[п], [п]—[п'], [п]-[п'], [б]-[б'], [б'Ып'], [д]-[т], [т]- 

[т'], [д]-[д'], [д'Ыт'], [г]-[к], [к]-[к'1, [г]-[г'], [г'Ык'], [в]-[ф], [фЫф'Ь [в]-[в'], [в']—[ф'] в ряду 

звуков, слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладыванияиз 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 
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5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 
 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совер- 

шенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу и предложенному плану, связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки(«Колобок») 

и коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 
II период {декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 
умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существитель ных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природ ных явлений (зима, снег, 

снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, 

ворона, сорока, воробей, сне гирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, 

корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жи лище, корова,  

лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, 

сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, 

стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, 

автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, ко рабль, самолет, 

строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, работа, профессия, труд, 

шофер, водитель, машинист, лет чик, капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, повар, 

прачка, врач,портниха, приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур,маляр, 

плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, 

картофелечистка, мясорубка, овощерезка). 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их со- отнесенности 

и совершенствование на этой основе понимания обобщающегозначения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт, 

профессия, домашние животные,дикие животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, 

пассажирскийтранспорт, профессии военных). 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе рабо ты по 

усвоению понимания приставочных глаголов (выезжать, въез жать, подъезжать, 

заезжать), возвратных и невозвратных глаголов (чистить — чиститься). 
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6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными 

(собачий, коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами 

(красненький, мягонький). 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов- антонимов 

(хороший — плохой, тяжелый — легкий). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за,с, со, 

из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на —с, в — из, над — под) 

в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее при- тяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствованиеграмматического строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен существительных (стол 

— столы, белка — белки), глаголов настоящего времени (строит — строят, учит — учат, 

управляет — управляют), глаголов прошедшего времени (красил — красила — красили). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять су- ществительные 

в косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простымипредлогами (вороны, вороне, 

ворону, с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(диванчик, кроватка), суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят- (котенок — котята, 

медвежонок — медвежата), прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(новенький, легонький), глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, 

зашивать, нашивать). 

4. Совершенствование навыка образования и использованияв речи 

относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) 

прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми су- 

ществительными (метро, пианино, какао). 

6. Совершенствование навыка использования и согласования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже (белаяснежинка, 

белый снег, белоеокно, белыеснежки; два кота, пять котов). 

7/Совершенствование навыка составления и распространения простых 

предложений однородными членами (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный 

резиновый мяч.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыковязыкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. Закрепление   навыка    мягкого    голосоведения    в    свободной    речевой 
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деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и ус- лышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи, тембровой окраски голоса в 

инсценировках, играх-драматизациях. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек 

с автоматизированными звуками. 

6. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению) в играх-драматизациях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов содним 

закрытым слогом {котенок, снегопад). 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализи 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звуковогоанализа и 

синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный тук,звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный шук, твердыйсогласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 

звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделятьего в ряду 

звуков, слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость — звонкость, твердость — мягкость: [в]—[ф], [ф]— 1Ф'], М-[в'], [в'Ыф'Ь [х]-[к]-[г], 

[х']-[к']-[г'], [х]-[х'], [х]-[к'], [с]—[с'], [з]—[з'], [с]—[з], [с']—[з'] в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом). 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами В, X, Ы, С, 3. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладыванияиз 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
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4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельноенаписание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в началепредложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения   слышать   ошибки   в   чужой   и   своей   речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование         умения составлять рассказы-описанияо 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок(«Теремок») 

и коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощьюпедагога 

 

III период (март, апрель, май, июнь) 
развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между 

образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений {весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-

мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор,плуг, сеялка, лопата, грабли, 

семена, почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, 

механизатор, хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, 

солнцепек, пляж, загар). 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающихпонятий {птицы, рыбы, 

насекомые, цветы, профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы,  

полевые и луговые цветы). 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем {таять, капать, течь, грохотать, вить, летать,плавать, пахать, сеять, 

белить, сажать, растить, регулировать, охранять),приставочных глаголов {прилетать, 

выводить, поливать, перекапывать, убирать, разносить). 

5. Закрепление   навыка   употребления    относительных     прилага тельных 

{ржаной, пшеничный), притяжательных прилагательных {гра чиный) и прилагательных с 

ласкательными суффиксами {новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами- 

антонимами {старый — новый, узкий — широкий) и словами-синонимами 
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{бежит — мчится; красный — алый; веселый — озорной). 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций {гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ 

от замка, ключ-родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению знания 

значений простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять пред-ложно- 

падежные формы существительных единственного и множественного числа(пруд — пруда 

— по пруду — за прудом, в пруду; река — реки — на реке — над рекой — в реке; гнездо — 

гнезда — по гнезду — над гнездом — в гнезде;лужи — луж — по лужам — над лужами — в 

лужах). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 

имена прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — хрупкого — 

хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — зеленых — по зеленым — над зелеными — на 

зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм 

(копать — перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал — плавала — 

плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ое-, -ев-, -ан-, -ян- (луговой, полевой, 

серебряный, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с 

ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования при- лагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, 

жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому клеверу, розовым 

клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, 

голубыми незабудками, о голубых незабудках) и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже (жук, два жука, пять жуков; одна муха,две мухи, пять мух). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома,со шкафа). 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6—7 слов (Весной на деревьях и кустах распускаются первыелисточки.). 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9. Обучение составлению предложений с противительным союзом а 

(Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.). 

10. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли 

гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидел, что но яблоне распустились цветы.). 
 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыковязыкового 

анализа 
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Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевойдеятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи, тембровой 

окраски голоса в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованныхиграх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

6. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности   к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях, театрализованной и другой 

игровой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистя щих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции звуков [л] и [л']. 

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложныхслов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях 

и текстах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звуковогоанализа и 

синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердыйсогласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду 

звуков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости—звонкости, твердости—мягкости: [с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[ш]-[з]-[ж], 

[р]-[р') [л]-[л'], [р]-[л], [р']-[л'], [р]—[л]—[р']—[л']—У] в ряду звуков, слогов, слов. 
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5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 

слова со  звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и от крытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение элементам грамоты 

1. Ознакомление с буквами Ш, Ж, Ы, Э. 

2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладыванияиз 

шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного произнесения слов, предложений, 

небольших текстов с пройденными буквами. 

5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (написание жи—ши с 

буквой «и»). 
 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связногорассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Кот, Петух 

и Лиса») и коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 
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Перспективное планирование учителя-логопеда в старшей 

разновозрастной группе комбинированной направленности) 

( АОП ДО для детей с ТНР) 

6-7 лет 
 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизациии 
обобщения знаний об окружающем мире в рамках изучаемых лексических тем («Осень. 

Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи. Трудна полях и в огородах», 

«Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме», «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. Подготовка котлету», «Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Осенние обувь, одежда, 

головные уборы»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, 

штанишки, грибище, лапища). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, 

садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий — 

низкий, толстый — тонкий, крупный — мелкий) и словами- синонимами (покрывать — 

устилать, красный — алый — багряный, желтый 

— золотой). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая 

лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, 

картофельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) 

прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, 

прилетать, перелетать). 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных,местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном падеже по всем 

изучаемым лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб 

—грибы, береза — березы, яблоко — яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всемизучаемым лексическим темам  

(дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни,по конюшне, над конюшней, в конюшне; жуков, 
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жукам, жуками, о жуках, у белок, по белкам, над белками, о белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные й имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем 

изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко;кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена су- 

ществительные с увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами 

единичности (горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, 

проворная, стремительная ласточка). 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 

1. Совершенствование навыков составления простых предложений повопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложно подчиненных 

предложений с придаточными времени (Мы хотелипойти гулять, но на улице шел 

сильный дождь. Мы пошли на прогулку,когда закончился дождь.). 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорою и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа  
Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачй и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию речевого 

аппарата. 

2. Продолжение автоматизации правильного произношения звуков всехгрупп 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука Ц] в слогах, словах, предложениях,текстах, 

в игровой и речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения трехсложных слов со стечением 

согласных и одним-двумя закрытым слогами {листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить односложные словасо 

стечением согласных (сноп, лист). Формирование умения правильно произносить 

двухсложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

3. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа исинтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости—мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по 

акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лес. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобер, липа, лист, клён. 

5. Формирование представления о звуке []"] и умения отличать этот звук от 

звуков [л'], [р'], [л], [р]. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами И, Е, Ё, Ю, Я. Формирование умения осознанно 

читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими  элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. ' 

5. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описанияо 

деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и 

домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и 

небольших текстов по заданному или коллективно составленному плану. Обучение 
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пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно составленному плану. 

 

II период {декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизациии 
обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

{«Зимующие птицы», «Мебель», «Посуда», «Новый год», «Транспорт», 

«Профессии на транспорте»,  «Труд на селе зимой», «Орудия труда. 

Инструменты», «Животные жарких  стран», «Комнатные растения», 

«Животный мир морей и океанов»). 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами {снегопад,круговерть, 

снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами {метелица 

метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении 

{золотые руки, железный характер), однокоренными словами {снег, снежинка, снежок, 

снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами {беленький, тепленький), относительными {дубовый, серебряный,хрустальный, 

пластмассовый) и притяжательными прилагательными {львиный, леопардовый, обезьяний); 

прилагательными, обозначающими качества людей 

{умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный); прилагательными с 

противоположным значением {холодный — горячий, гладкий — шершавый, мягкий — 

твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями {снег белый, легкий, 

пушистый). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами {из-за, из-под, между, через, около, возле). 

6. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами {насыпать, посыпать, засыпать) 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

{кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать име на 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, го рища) и суффиксами 

единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные 

в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; 

белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), 
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подбирать однородные определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный 

лед). 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься,расчищу, буду 

чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простыхпредложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы пошли 

кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что 

лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенныхпредложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыковязыкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

темпе. 

 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения звуков всех групп. 

3. Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, текстах, в игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов (снеговики). 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех, четырех слогов; подбирать слова с заданным количествомслогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа исинтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости—мягкости, звонкости—глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 
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звуковой анализ и синтез слов из четырех звуков (при условии, что написание слов не 

расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения 

выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, 

слова, предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Ц, Ч, Щ. Формирование умения осознанно читать 

слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими  элементами или 

«зашумленные» буквы; различать правильно и неправильнонапечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы.  

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой А, чу- щу 

пиши с буквой У. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы на основании личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок 

(«Царевна-лягушка) по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка 

пересказа с изменением времени действия и лицарассказчика 

III период (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Ранняя весна», 

«Поздняя весна», «Перелетные птицы весной», «Скоро в школу», «Наша Родина — Россия», 

«Столица России Москва», «Родной город»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами (солнцепечет, мамапечетблины; 

ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносномзначении (горячее сердце, золотые руки), 

одно-коренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(бежать—нестись, большой—огромный) и словами-антонимами (восход— закат, 

сажать—собирать). 
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4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), относительными (московский, 

петербургский), прилагательными с противоположным значением (чистый — грязный, 

маленький — огромный, широкий — узкий). 

5. Обогащение словаря однородными определениями (подснежник первый, 

хрупкий, нежный), дополнениями (расцветают на проталинках, на пригорках,на солнцепеке), 

сказуемыми (птицы прилетают, строят гнезда, выводят птенцов, поют песни). 

6. Пополнение словаря существительными, образованными от глаголов 

(покупать — покупатель, продавать — продавец, учить — учитель, ученик). 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи имена 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и суффиксами 

единичности (проталинка, травинка Совершенствование умения образовывать и 

использовать в речи имена прилагательные в сравнительной степени {ярче, шире, красивее, 

самый красивый). 

4. Закрепление умения подбирать однородные определения к су- 

ществительным {рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи глаголыв 

форме будущего простого и будущего сложного времени {научусь, буду учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасное утро) и числительных с 

существительными (три бабочки, семь бабочек). 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простыхпредложений 

и распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических 

схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыковязыкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры {погремушка, колокольчик, 

велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного, двух, трех, четырех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа исинтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости— 

мягкости, звонкости—глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов из пяти-шести звуков (при условии,что написание 

слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление с новыми звуками [л], [л'], [р], [р']. Формирование умения 

выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими 

звуками. 

5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, 

небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы из разных шрифтов,различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, буквы, наложенные друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение коммуникативной культуры и развитие коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному 

или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы на основании личного 

опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 
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деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием 

предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбиратьдля творческих рассказов 

самые интересные и существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи,  

включая в повествование описания природы, окружающей действительности, используя 

вербальные иневербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и «Сказки о 

рыбаке и рыбке» А. Пушкина по коллективно составленному плану. Закрепление навыка 

пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 



21 
 

 



Приложение 

к АОП ДО для детей с ЗПР 

Единые формы/ шаблоны документации 

учителей-логопедов, 

реализующих Программу 

Утверждено       

МБОУ «Сусанинская СОШ» 
 
 

Приказ № 197 от 31.08.2021 г. 

 

 

 

 

Мониторинг речевого развития 



Учитель-логопед: Грималюк К.А. 
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1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6                          

7.                          

8.                          

9.                          

Уровень речевого развития определяется суммой баллов: 
 

Уровень развития Количество баллов 

Высокий 25-30 

Средний 16-24 

Низкий 0-15 

 н с к 

Итого: (уровень развития, %)    

Высокий    

Средний    

Низкий    

 



 

 

Методика изучения уровня речевого развития и система его оценки 

1. Фонематическое восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

Навыки звукового анализа и синтеза 
 

Предъявление задания Оценка 

5 лет 6 лет 

Выделение первого звука в слове:  5 баллов – правильный ответ с первой попытки; 

 4 балла – правильный ответ со второй попытки; 

 3 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи; 

 

 2 балла – неверный ответ после стимулирующей помощи; 

 1 балл – непонимание инструкции. 

Аня, утка, Оля, эхо, Ира. Волк, мак, топор, каток, носки. 

Выделение последнего звука в слове: 
 Кот, нос, суп, мука, руки. 

Определение звука в ряду 

 Начало, середина, конец слова. 

 

3. Артикуляционная моторика 

 

№ Выполнение артикуляционных упражнений Оценка 

1 Губы в улыбке  5 баллов – правильное выполнение движения (3-5 сек.), 4-5 раз; 

 4 балла – замедленное выполнение; 

 3 балла – замедленное и напряженное выполнение; 

 2 балла – выполнение с ошибками: длительный поиск позы, недостаточный объем, 
темп, точность, наличие синкинезий, гиперкинезов, тремор; 

 1 балл – невыполнение движения. 

2 Губы «трубочкой» 

3 Язык «лопаткой» 

4 Язык «иголочкой» 

5 Язык «чашечкой» 

6 Щелканье языком 

7 «Качели» 

Предъявление слоговых рядов Оценка 

5 лет 6 лет  5 баллов – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 

 4 балла – точное воспроизведение в медленном темпе предъявления; 

 3 балла – неточное воспроизведение с заменой одного слога; 

 2 балла – неточное воспроизведение с перестановкой слогов, их заменой и 

пропусками: 

 1 балл – полная невозможность воспроизведения пробы. 

ба-па-ба са-ша-са 

па-ба-па ша-са-ша 

да-та-да ча-тя-ча 

та-да-та тя-ча-тя 

ка-га-ка ща-ся-ща 

га-ка-га ся-ща-ся 

том-дом-ком почка-бочка-точка 

кот-год-ход пашня-башня 

почка-бочка катушка-кадушка 

 



8 «Маятник»  

9 «Улыбка-трубочка» 

 

4. Звукопроизношение 

Обследование звуков Оценка 

С Собака - маска – нос  

 5 баллов – норма; 

 4 балла – верно изолированно; 

 3 балла – верно изолированно и в начале слова; 

 2 балла – верно 1 звук из группы; 

 1 балл – все неверно. 

С` Сено - василек – гусь 

З Замок - коза 

З` Зима - магазин 

Ц Цапля - овца - палец 

Ш Шуба - кошка - камыш 

Ж Жук - ножи 

Щ Щука - вещи - лещ 

Ч Чайка - очки - ночь 

Л Лампа - молоко - пол 

Л` Лето - колесо - соль 

Р Рыба, корова, топор 

Р` Речка, моряк, дверь 

Х Хлеб - пихта - мох 

Х` Хитрая - духи 

К Кот - рука - сок 

К` Кино - руки 

Г Голуби - нога 

Г` Гена - ноги 

В Вата – сова 

В` Витя - новинка 

Ф Фата - кофта 

Ф` Филин - кофе 

J Йогурт - майка - клей 

 

5. Сформированность звуко-слоговой структуры 

 

Предъявление задания Оценка 

5 лет 6 лет  5 баллов – правильное выполнение задания; 

 4 балла – замедленное послоговое воспроизведение; 

 3 балла – содружественное проговаривание; 

 2 балла – искажение звуко-слоговой структуры слова; 

 1 балл – невыполнение задания. 

фотограф тротуар 

лекарство градусник 

парашютист регулировщик 

космонавт аквалангист 

сковорода кораблекрушение 



Парашютисты готовятся к прыжку Экскурсовод проводит экскурсию  

 

 
 

6. Грамматический строй речи 

 

Предъявление задания Оценка 

5 лет 6 лет  5 баллов – правильное и точное воспроизведение; 

 4 балла – перестановка слов в предложении без 
искажения смысла; 

 3 балла – пропуск отдельных слов без искажения 
смысла и структуры предложения; 

 2 балла – пропуск частей предложения, искажение 

смысла и структуры, предложение не закончено; 

 1 балл – невоспроизведение. 

«Послушай и повтори» 

Птичка свила гнездо Петя сказал, что не пойдет гулять, потому 
что холодно. 

В саду было много красных яблок На зеленом лугу, который был за рекой, 
паслись лошади. 

Ед. – мн. число сущ-х  5 баллов – правильный ответ; 

 4 балла – самокоррекция; 

 3 балла - правильный ответ после стимулирующей 

помощи; 

 2 балла – форма образована неверно; 

 1 балл – невыполнение. 

глаз-глаза ухо-уши 

чашка-чашки кольцо-кольца 

лев-львы дерево-деревья 

Сущ. в Р.п. 

шаров, ключей, ложек листьев, вилок, ведер 

Употребление предлогов 

в, на, из, под, около, с, со над, между, из-за, из-под 

 
 

7. Связная речь 

 

Предъявление задания Оценка 



Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок (4 картинки). «Посмотри на 

картинки, разложи их по порядку и 

составь рассказ» 

Критерий смысловой целостности: 

 5 баллов – рассказ соответствует ситуации, имеет смысловые звенья, расположенные в правильной 

последовательности; 

 4 балла – незначительное искажение ситуации, неправильное воспроизведение причинно-следственных связей или 

отсутствие связующих звеньев; 

 3 балла – выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла; 

 2 балла – рассказ не завершен; 

 1 балл – отсутствует описание ситуации. 

 

Критерий лексико-грамматического высказывания: 

 5 баллов – грамматически правильный рассказ с адекватным использованием лексических средств. 

 4 балла – без аграмматизмов, но наблюдается стереотипность грамматического оформления, единичные случаи 

поиска слов или неточное словоупотребление; 

 3 балл – аграмматизмы, далекие смысловые замены; 

 2 балла – односложные предложения, неадекватное использование лексических средств; 

 1 балл – рассказ не оформлен. 

 

Критерий самостоятельности выполнения задания: 

 5 баллов – полностью самостоятельная работа; 

 4 балла – картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ – самостоятельно; 

 3 балла – картинки разложены и составлен рассказ со стимулирующей помощью; 

 2 балла – картинки разложены педагогом, рассказ – с помощью; 

 1 балл – невыполнение, даже при наличии помощи. 

Пересказ текста. 

«Послушай рассказ, запомни и 

перескажи» 

Критерий смысловой целостности: 

• 5 баллов – воспроизведены все смысловые звенья; 
• 4 балла – смысловые звенья воспроизведены с незначительными 

сокращениями; 

• 3 балла – пересказ неполный, значительные сокращения, 

искажения смысла, 

• 2 балла – рассказ не завершен, включение посторонней 

информации; 

• 1 балл – невыполнение; 

Критерий лексико-грамматического высказывания: 

• 5 баллов – нарушений лексических и грамматических средств нет; 

• 4 балла – аграмматизмов нет, но есть стереотипность высказываний, 

поиск слов, отдельные близкие словесные замены; 

• 3 балла – односложные предложения, неадекватное использование слов; 
• 2 балла – аграмматизмы, повторы; 

• 1 балл – пересказ не доступен. 

Критерий самостоятельности выполнения задания: 

• 5 балла – самостоятельный пересказ после первого предъявления; 
• 4 балла – пересказ после минимальной помощи (1-2 вопроса); 



 • 3 балла – пересказ после повторного прочтения; 
• 2 балл – пересказ по вопросам; 

• 1 баллов – невыполнение даже по вопросам. 

 



Рассмотрен на заседании ППк 

Протокол №    

от « » г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Ф.И.О. 
Утверждено:     

Зам. директора по УВР 

  Муйженик А.С. 

 
Индивидуальный учебный план составили: 

 

Учитель-логопед   

Педагог-психолог   

Воспитатели     

Музыкальный руководитель   

Инструктор по физической культуре   

 

 

Срок реализации: 

 
 

 
 

Общие сведения о ребенке 
 

Ф.И.О 

Логопедическое заключение: 

Проживает: п. 

Мать: 

Отец: 

 

По заключению ПМПК ребенку рекомендовано обучение по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР на 

два года. 

Индивидуальный образовательный маршрут составлен на 2 года обучения в 

соответствие с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ТНР МБОУ «Сусанинская СОШ» (дошкольные группы) 

основного здания п. Сусанино. 

 

Характеристика 



Индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут 
 

Вид деятельности Количество занятий 
в неделю 

Подгрупповые занятия (учитель-логопед, воспитатель)  

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом  

Индивидуальные занятия с воспитателем  

Индивидуальные занятия с музыкальным руководителем  

Педагогом-психологом  

Инструктором по физической культуре  

 

На основании заключения ПМПК: 

 Учитель-логопед: развитие и коррекция всех компонентов речи 

 Педагог-психолог: развитие навыков саморегуляции; формирование развития и 

коррекция коммуникативных навыков и продуктивного взаимодействия; 

развитие эмоционально- волевой сферы 
 
 

№/ 

№ 

Направление 

Коррекционной 
работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Виды занятий Ответственый 

специалист 

     

     

 

 

 
 

Ознакомлен(а) 
 

 
 

ФИО родителя, подпись дата    



Оганизация образовательной деятельности 
 

Социально-коммуникативное развитие: 

- учить владеть основными способами продуктивной деятельности проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- учить выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- учить участвуть в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- учить передавать как можно более точное сообщение другому, про являя внимание 

к собеседнику; 

- учить регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

- учить отстаивать усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

учить - переносить ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

- учить стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

 

Физическое развитие (физическое здоровье): 

учить выполнять основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции 

взрослых; 

учить выполнять согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

учить выполнять разные виды бега; 

учить сохранять заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

- учить выполнять знать, и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

- учить выполнять знать элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

Познавательное развитие: 

- учить обладать сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- учить использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности; 

- учить выполнять схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию); 



- учить самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

- учить демонстрировать сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- учить моделировать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

- учить владеть 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; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

- учить математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, 

с использованием частицы не 

- учить разным видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- учить создавать предметные и сюжетные композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

  Речевое развитие: 

- учить самостоятельно получать новую информацию (задавать вопросы, 

экспериментировать); 

- учить правильно произносить все звуки, замечать ошибки в звукопроизношении; 

- учить грамотно использовать все части речи, строить распространенные 

предложения; 

- учить владеть словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- учить использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

- учить объяснять значения знакомых многозначных слов; 

- учить пересказывать литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- учить пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи; 



- учить выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

- учить отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

- учить обладать языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- учить использовать различные средства и материалы в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель,  

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- учить владеть разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т. п.); 

- учить основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- учить понимать доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская); 

- учить определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание получившегося продукта деятельности; 

- учить эмоционально откликатся на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- учить проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- учить элементарные представления о видах искусства; 

- учить воспринимать музыку, художественную литературу, фольклор; 

- учить сопереживать персонажам художественных произведений. 
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