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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) 
дошкольного образования для детей с задержкой психического развития МДОУ «Детский 
сад «Ромашка» (далее – ДОУ) разработана в соответствии: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 
2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ15.05.2013 г.); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». 

Адаптированная основная образовательная программа для детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития разработана на основе: 
1) проекта примерной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического 
развития; 
2) допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации программ – Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др. 
«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития»; 
Н. Е. Веракса, М. А. Васильева, Т. С. Комарова «От рождения до школы. 
Общеобразовательная программа дошкольного образования»; 
С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Адаптированная основная образовательная программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса в ДОУ для детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития в двух возрастных периодах (от 4 до 7 лет) и 
обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 
полноценное всестороннее развитие ребенка, коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии. 

Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррекцией 
реализуется в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. 

При этом среди важнейших принципов построения АООП выступает учет 
индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья. 

Программа направлена на решение широкого спектра задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий для 
их эмоционального благополучия; 
2) объединение обучения и воспитания в целостный процесс; формирование предпосылок 
учебной деятельности; развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 
его субъективной активности; а также инициативности, самостоятельности и 
ответственности; 
3) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физическим особенностям детей; 
4) формирование общей культуры, ценностей здорового образа жизни; 
5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей. 
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  



Цель программы: 
- проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей психолого- 
педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 
детей дошкольного возраста с ЗПР, 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 АООП – обеспечение условий для дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 
особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы 
предполагает психолого- педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 
позитивной абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста с 
ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между 
первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования. 
Задачи АООП: 
- 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 ребенка с ЗПР 
и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 
способностей; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 
целевых ориентиров дошкольного образования; 

- 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. 
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 
детей с задержкой психического развития предполагает: 
-Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с 
поставленными специальными задачами и возможностями детей с ЗПР. 
-Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к 
восприятию программного материала с постепенным его усложнением. 
-Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование 
методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 
ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 
возможностей. 
-Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 
коррекционно-образовательного содержания Программы. 
-Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 
предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 



-Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации 
Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов, дозирование 
помощи со стороны педагога и др.). 
Условия реализации АООП 
 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития; 

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 
потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-
педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 
учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной 
системы; 

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, 
музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО; 

 «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; 

 взаимодействие с ПМПК и социальными партнерами для повышения эффективности 
реализации задач Программы; 

 комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 
 осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума Центра. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы формирования АООП 
1.Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации АООП и программы коррекционной работы. 
- Принцип научности; 
- Принцип связи теории с практикой; 
- Принцип активности и сознательности в обучении; 
- Принцип последовательности и систематичности; 
- Принцип прочности усвоения знаний; 
- Принцип наглядности; 
- Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

В условиях функционирования групп образовательная деятельность носит 
индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 
использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной 
деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 
учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 
нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость 
протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 
навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой 
сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

- Принцип дифференцированного подхода обусловлен наличием 
вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 
варианта задержки развития. В одной и той же группе воспитываются дети как с 
различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления 
нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети 



отличаются между собой по учебно-познавательным возможностям, степени 
познавательной активности, особенностям поведения. 

Специальные принципы 
- Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. 
- Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 
- Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 
нарушения. Причины 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. 
- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной 
только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 
педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 
педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-
психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 
физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 
учреждениями. 

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Принцип 
предполагает построение образовательного процесса с использованием сохранных 
анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 
недостатка развития. 

-Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 
- Принцип единства диагностики и коррекции. 
- Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 
каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 
проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 
лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 
обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 
развивающих задач. 

Задачи коррекционной программы 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. 

Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с 
опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие 
характеризуется тем, что ни один из видов деятельности не формируется своевременно 
и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном 
воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа предполагает 
целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности 
(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 
ориентировочно-операционального, регуляционного. 

• Принцип ранней педагогической помощи. 
• Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе коррекционного 



воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой 
коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методов модификации поведения. 

• Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 
средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 

• 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. При 
разработке АООП учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 
познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 
ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 
работы. 

• Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 
предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 
виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 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. 

Подходы к построению АООП 
В АООП 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 признании 
самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях 
гуманно-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. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса. Строится с учетом принципа интеграции программы 
коррекционной работы в образовательные области в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

АООП предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности (НОД), но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
интегрированные формы работы носят игровой характер. 

Соблюдается преемственность между всеми возрастными дошкольными 
группами и между дошкольным образованием и начальной школой. 



Предъявляется единство требований к воспитанию ребенка в ДОУ и в условиях 
семьи. 

 
1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей 

дошкольного возраста с задержкой 
психического развития 

Под термином «задержка психического развития «понимаются синдромы 
отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 
закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению 
к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью 
ЦНС. 

1.2.1. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного  
возраста  (4-7  лет) с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте (от 4 до 7 лет) проявления задержки выражены в следующем: 
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 
эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 
сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 
усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 
техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 
двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 
психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 
произвольной регуляции движений, недостатках  моторной памяти, пространственной 
организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 
функций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и 
конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 
того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 
характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 
объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. 
Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом 
виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны 
объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия 
проявляется при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 
осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 
графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-
перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников 
у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение 
познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции поведения, 
недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 
при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении 
существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с 
одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 
операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 
формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать 



причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 
нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить 
простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 
словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 
продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической 
памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 
распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого 
интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка 
при освоении образовательной программы. 

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 
таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 
контроль и саморегуляция. 

Эмоциональная сфера у 4-7-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам 
психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера 
социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 
потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 
ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 
бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 
сложной. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно 
развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 
мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое 
поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 
игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности 
знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 
деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой 
речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, 
чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 
затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 
затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 
поведения, таким образом, своевременно не складываются предпосылки для перехода к 
более сложной – учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 
задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 
ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, 
затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны 
проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 
конструкций, скрытого смысла текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием 
их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 
- бедность, недифференцированность словаря; 
- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 



- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 
отчета; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. Незрелость 
функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 
затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании 
систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, 
затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с 
ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 
необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 
информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 
предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 
требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 
программы событий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 
специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более 
отчетливо проявляется форма задержки психического развития. У детей с психическим 
инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные 
нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 
навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако такие 
поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-
органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает 
недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 
значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 
деятельности. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, 
речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 
регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 
компонентах основано формирование Универсальных учебных действий в 
соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 
формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 
дошкольного образования и формирования полноценной готовности к школьному 
обучению. 

 
1.3.Планируемые результаты освоения Программы 

1.3.1. Целевые ориентиры образовательной деятельности 
с детьми 3-4 лет 

В игровой деятельности дети среднего дошкольного возраста появляются игровые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 



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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному  замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развивается 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 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. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше- 
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше белых или бумажных?», ответ будет таким же –больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются  такие его особенности как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

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. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 
с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 
внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуется избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 



играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательности. Последняя важна для сравнения с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 

1.3.2. Целевые ориентиры образовательной деятельности 
с детьми 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 
осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением 
анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки 
в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает « 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 



применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
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. 
 

1.3.3. Целевые ориентиры образовательной деятельности 
 с детьми 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 
т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 
т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 
подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 



сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 
дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 

 
1.3.4. Планируемые результаты освоения программы на завершающем 

этапе дошкольного образования 
 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 физкультурной, 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 децентрации; 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- 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: 
музыкальное развитие: 

-ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 
деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 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 ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 
лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал. 

 
 


