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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

 

Образовательная программа дошкольного образования    Муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Южный» г. 

Всеволожска (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 

955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее 

– ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано 

в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОС ДО); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 

в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 

г., регистрационный № 61573); 



 

 

4 
 

 

‒ Санитарные правила СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 января 2021 

года N 2); 

‒ Областной закон «Об образовании в Ленинградской области» (с изменениями на 10 

апреля 2023 года); 

‒ Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 398 (ред. от 

23.03.2023) "О государственной программе Ленинградской области "Современное образование 

Ленинградской области" 

‒ Постановление администрации МО Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области №3859 от 16.11.2020 «Об утверждении муниципальной программы 

«Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 

2021-2025 годы. 

‒ Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска (далее Учреждение); 

‒ Программа развития Учреждения. 

 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   обучающихся дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в 

том числе достижение обучающимися дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к обучающимся дошкольного возраста и 

специфичных для обучающихся дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

 воспитание и развитие обучающегося дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном  

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами;  

 создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на 

приобщение обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского 

народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и           обучения 

обучающихся от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего обучающемуся 

и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия дошкольного 

образования, вне зависимости от места и региона проживания. 

 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 87% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 13%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания;  

‒ режим дня для всех возрастных групп Учреждения;  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127089534&backlink=1&&nd=127049792
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=127089534&backlink=1&&nd=127049792
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‒ календарный план воспитательной работы.  

 

Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов деятельности, таких как: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также такими видами 

активности ообучающегося, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная активность в группах общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в 

Учреждении.  

Срок реализации Программы  от 3-х лет  до  прекращения образовательных отношений. 

  Продолжительность пребывания обучающихся в Учреждении с 07:00 до 19:00 (12 

часов). Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности согласно СанПин 

1.2.3685-21. определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: на одного 

ообучающегося дошкольного возраста не менее 2.0 кв.м. Рекомендуемое количество 

обучающихся в группах компенсирующей направленности: для обучающихся с задержкой 

психического развития – 10 обучающихся; для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – 

10 обучающихся; для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – 10 обучающихся, для обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – 8 обучающихся  в возрасте старше 3-х лет, для обучающихся со сложным дефектом 

–5 обучающихся; в группах комбинированной направленности не более 10 обучающихся, в том 

числе не более 3 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  не допускается 

смешение более 3 категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, при 

объединении обучающихся с разными нарушениями, в развитии учитываются направленность 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их 

одновременной реализации в одной группе. 

 Программа реализуется на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте, а также 

на этапе завершения освоения Программы; характеристики особенностей развития 

обучающихся дошкольного возраста, подходы к педагогической диагностике (мониторинг) 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

 задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с 

ФОП ДО и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания;  

 вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;  

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способов поддержки детской инициативы;  
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 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

 образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правила и нормы поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены примерный режим во всех возрастных группах и календарный план 

воспитательной работы. 

Организационный раздел представлен приложениями: 

Приложение 1 – Комплексно-тематическое планирование. 

Приложение 2 – Оснащение развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены разделы, направленные на развитие обучающихся в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность обучающихся и их родителей (законных представителей): 

Часть программы, формируемая  участниками образовательных отношений представлена 

Программой краеведческого образования обучающихся «Путешествуем, играя, мы по 

Всеволожскому краю» 1 , Программой по физическому развитию (обучение плаванию) 

обучающихся дошкольного возраста - Приложение 3. 

 

Программа дошкольного образования может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей (законных представителей) обучающихся; 

 видовой структуры групп и др. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются 

разностороннее развитие обучающихся дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение обучающимися дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

                                                           

1  Программа краеведческого образования дошкольников «Путешествуем, играя, мы по Всеволожскому краю». 

Авторы-составители педагогический коллектив МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска. 
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программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к обучающимся 

дошкольного возраста и специфичных для обучающихся дошкольного возраста видов 

деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России2. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 

ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации стандартов содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

3) приобщение обучающихся (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого обучающегося 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений с самим собой, другими 

обучающимися, взрослыми и миром; 

                                                           

2 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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6) 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; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей обучающегося, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям обучающихся; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья обучающихся; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

11) достижение обучающихся на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание обучающихся дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, при котором сам обучающийся становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании обучающихся  

дошкольного возраста, а также педагогических работников3 (далее вместе – взрослые); 

4) признание обучающегося полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы обучающихся в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество Учреждения с семьей; 

7) приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий обучающегося в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

                                                           

3 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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    Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности обучающихся дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности обучающихся дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы  выступают, в первую очередь, 

родители (законные представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ообучающегося 

на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в Учреждении для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности Учреждения; 

‒ климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

- Национально-культурные особенности.   

Во Всеволожском районе проживают в мире и согласии представители разных 

национальностей. По национальному составу большинство жителей – русские, также проживает 

значительное количество лиц других славянских наций – украинцев, белорусов. Число жителей 

коренных фино-угорских народностей – вепсов, корел, ижоры, водь – невелико. 

- Климатические особенности. 

Климат Всеволожского района характеризуется умеренно теплым летом и 

продолжительной, неустойчивой, с частыми оттепелями зимой. В отдельные дни температура 

воздуха при оттепелях достигает положительных значений, что вызывает интенсивное таяние 

снега. Во время продолжительных оттепелей снег на полях может совсем сойти, что при 

последующем похолодании приводит к образованию ледяной корки. За зиму отмечается до 25 
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дней с оттепелью. Наиболее мягкой и неустойчивой бывает первая половина зимы. Весна и осень 

носят затяжной характер. 

Самым теплым месяцем года является июль. Средняя температура воздуха в этом месяце 

равна 16,5-17,5°С. Абсолютный максимум температуры воздуха равен +32°С, 

Самым холодным месяцем является февраль с температурой воздуха -8, -9°С. Абсолютный 

минимум температуры воздуха составляет -37°С. Один раз в 80-100 лет температура воздуха 

зимой может понижаться до -42°С. 

Теплый период (период с положительной среднесуточной температурой) начинается в 

первой декаде апреля и длится до конца октября-начала ноября, в среднем 205-220 дней. Однако 

заморозки возможны до конца мая. Летние месяцы характеризуются большой 

продолжительностью солнечного сияния, равной 280-300 час. в июне и 200-240 час. в августе, что 

соответствует примерно половине возможной продолжительности. Летний день длится от 18,5 

час. в июне (на 15-е число) до 16 час. в августе. 

По количеству осадков район относится к зоне достаточного увлажнения, осадки вполне 

компенсируют возможное испарение. 

В течение года выпадает от 550-600 мм на побережье Ладожского озера до 700-790 мм 

перед склонами Центральной возвышенности Карельского перешейка. Среднегодовое 

количество осадков по данным метеостанции "Воейково" составляет 734 мм, "Токсово"-786 мм. 

Примерно 70% годовой суммы осадков приходится на теплый период (апрель-октябрь). 

Летние осадки часто носят ливневый характер и сопровождаются грозами. Град - явление 

редкое, за теплый период в среднем отмечается 1-2 раза, примерно в 1 год из 4-5 лет он 

отсутствует. 

В зимний период из-за частых оттепелей мощного снежного покрова не образуется. 

Средняя высота снежного покрова максимальных значений достигает в марте, на полевых 

участках она составляет 25-35 см в южной части района, до 45-50 см в северной части, что 

обуславливает запас влаги 80-120 мм. За зиму отмечается 110-150 дней со снежным покровом. 

Преобладают ветры юго-западных и западных направлений, несущие влажный воздух 

атлантического происхождения. Вхождения атлантических воздушных масс связаны с 

циклонической деятельностью и сопровождаются ветреной, пасмурной погодой. Скорость ветра 

в зимние месяцы составляет 3,5-4,0 м/сек, на побережье Ладожского озера она увеличивается до 

5,5-6,0 м/сек. В теплое время года ветры ослабевают. Сильные ветры (15 м/сек и выше) 

отмечаются преимущественно в холодный период, в году бывает до 8-14 дней с такими ветрами. 

Скорость ветра выше 30 м/сек. в районе не наблюдалась.  

- Социально-демографические особенности. 

Население Всеволожского района 438607 чел. Из них: до 6 лет – 43751 чел., школьники 

– 51865 чел., молодежь (18-30 лет) – 52523 чел., взрослые (30-60 лет) – 188711 чел., пожилые (от 

60 лет) – 95616 чел., долгожители (от 80 лет) – 6140 чел. 

 

1.1.4.  Характеристики особенностей развития обучающихся дошкольного 

возраста 

 

          Четвертый год жизни 

Росто-весовые характеристики. 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний 

рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 
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Функциональное созревание. 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность  

формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции.  

В три-четыре года память ообучающегося носит непроизвольный,   непосредственный 

характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная память. 

Обучающийся запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления 

представлений о предметах окружающего мира у ообучающегося интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, 

развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ообучающегося носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 

восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Обучающиеся от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста обучающиеся могут воспринимать до пяти 

и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в    пространстве группы Учреждения, а при определенной организации 

образовательного процесса и  во всех знакомых ему помещениях Учреждения. 

 

Детские виды деятельности.  

Система значимых отношений ообучающегося с социальной средой  определяется 

возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием самосознания и 

начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие по образцу). 

Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом ообучающегося к системе 

социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), обучающийся хочет 

подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где обучающийся в доступной для него форме отображает 

систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и 

взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра обучающихся в три-четыре года 

отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является 

действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение 

логики игры обучающимся не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока 

бедны, у одних обучающихся в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Обучающиеся начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Обучающиеся способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

 

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, начинает 

интенсивно формироваться вне ситуативно-познавательная форма общения, формируются основы 

познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма 

общения, что определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим обучающимся в ходе игрового  взаимодействия. Положительно-

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 

конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой обучающийся выступает в качестве 

средства самопознания. 

 

Саморегуляция.  

В три года у ообучающегося преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, 

в основном, регулируется взрослым. При этом, обучающийся может действовать по инструкции, 

состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по 

сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается 

эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ообучающегося. 

 

Личность и самооценка.  

У ообучающегося начинает формироваться периферия самосознания, дифференцированная 

самооценка. Обучающийся, при осознании собственных умений, опирается на  оценку взрослого, 

к четырем годам обучающийся начинает сравнивать свои достижения с достижениями 

сверстников, что может повышать конфликтность между обучающимися. Данный возраст связан 

с дебютом личности. 

 

 Пятый год жизни. 

Росто-весовые характеристики. 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – 

от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в 

четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

 

Функциональное созревание. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

 

Психические функции.  

Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре-пять лет 

интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания 

выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но непосредственное 
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запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, обучающиеся запоминают до 7-8 названий 

предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Обучающиеся 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

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

Основной характеристикой мышления обучающихся четырех-пяти лет является эгоцентризм. 

Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает 

формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. 

Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится 

произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни 

улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. 

Речь становится предметом активности обучающихся. Для обучающихся данного возраста 

характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной 

активности и любознательности. 

 

Детские виды деятельности.  

На пятом году жизни обучающийся осваивает сложную систему норм и правил, принятых 

в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием 

выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В 

данном возрасте в игре обучающиеся различают игровые и реальные отношения, характерна 

ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в 

ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Обучающимся доступны игры с 

правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало 

рисования. Обучающиеся могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в 

частности – внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится 

именно на четыре-пять лет. У обучающихся формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется 

развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со 

сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко выраженный интерес 

по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, обучающийся болезненно 
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реагирует на похвалу другого ообучающегося со стороны взрослых, конфликтность со 

сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная 

структура взаимоотношений между обучающимися, определяющая социометрический статус 

каждого ообучающегося. 

 

Саморегуляция.  

В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов 

поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах 

деятельности) определяет развитие произвольности. В игре обучающийся может управлять 

собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. 

Обучающемуся доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в 

социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно 

формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание 

успеха-неуспеха и др.). 

 

Личность и самооценка.  

У ообучающегося интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает 

формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым                              других 

обучающихся, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других 

обучающихся оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. 

Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 

 

  Шестой год жизни. 

Росто-весовые характеристики. 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек 

– от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять 

лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

 

Функциональное созревание. 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет обучающемуся значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

 

Психические функции. В период от пяти до шести лет обучающимся доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств 

(картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Обучающиеся способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, 
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грамматической стороны речи, связной речи, обучающемуся доступен фонематический анализ 

слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознательность 

ообучающегося, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная картина 

мира. 

 

Детские виды деятельности. 

 У обучающихся шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных 

способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со 

сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько обучающихся (до 5-6 человек). Обучающиеся шестого года жизни 

могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по 

содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, 

содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ообучающегося. 

Обучающимся доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ообучающегося. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра 

и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, 

где требуется     целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и 

оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

 

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и 

внеситуативно-личностная форма общения. У обучающихся формируется потребность в 

самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 

транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-

деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника, 

появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным обучающимся, 

дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. 

Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 

обучающимися. 

 

Саморегуляция.  

В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые    представления о том, 

«что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами 

поведения ообучающегося. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 

начинают управлять личными мотивами. 

 

Личность и самооценка.  
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Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. 

Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Обучающийся стремится к сохранению 

позитивной самооценки. 

 

  Седьмой год жизни 

Росто-весовые характеристики. 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина 

тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 

ообучающегося в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут 

быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

 

Функциональное созревание. 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы обучающихся этого 

возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности 

нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ообучающегося (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 

возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у обучающихся годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна обучающихся старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

биомеханики работы кисти ообучающегося. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей 

функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Обучающиеся называют 

более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в 

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

 

Психические функции.  

К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования «взрослых» 

механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по 

физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные 

перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия позволяют 

рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных функций, в первую 

очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Обучающимся становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные 

операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 



 

 

17 
 

 

умственной деятельности ообучающегося, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические 

операции   классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным 

произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате 

правильно организованной образовательной работы у обучающихся развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

 

Детские виды деятельности.  

Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, 

настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре 

усложняется, обучающиеся способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Обучающиеся подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного 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. Способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 

Коммуникация и социализация.  

В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма 

общения. В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. 

Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, 

высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской 

дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между обучающимися. 

 

Саморегуляция.  

Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные 

мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ообучающегося заниматься 

социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 

Выготскому), поведение ообучающегося опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» 

поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по 

внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции 

постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

 

Личность и самооценка.  
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Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и 

уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Обучающийся стремится к 

сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и 

полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о принадлежности 

к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

 

1.1.5.  Особенности развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Обучающимся  данной группы присущ ряд специфических особенностей. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это обучающиеся с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности, при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. 

К группе обучающихся с тяжелыми нарушениями речи относятся обучающихся с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у обучающихся в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. 

Речь ообучающегося формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это обучающиеся с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ообучающегося в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. Общее недоразвитие речи (далее по тексту ОНР) рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

обучающихся нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при ОНР у обучающихся может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). Очень часто 

общее недоразвитие речи сопровождается медицинскими диагнозами органических речевых 

нарушений: моторная алалия и дизартрия.                                              
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Более подробная характеристика представлена в адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования  для обучающихся  с ТНР. 

 

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (далее по тексту ЗПР) - одна из наиболее 

распространенных форм психических нарушений. Это нарушение нормального темпа 

психического развития. Термин «задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть 

уровень психофизического развития в целом может не соответствовать паспортному возрасту 

ообучающегося. 

Конкретные проявления ЗПР у ообучающегося зависят от причин и времени ее 

возникновения, степени деформации пострадавшей функции, ее значения в общей системе 

психического развития. 

Наиболее важные группы причин, которые могут обусловить ЗПР: 

- причины биологического характера, препятствующие нормальному и своевременному 

созреванию мозга; 

- общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в усвоении 

обучающимся общественного опыта; 

- отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, дающей 

обучающемуся возможность посильного «присвоения» общественного опыта, своевременного 

формирования внутренних психических действий; 

- социальная депривация, препятствующая своевременному психическому развитию. 

Все отклонения у таких обучающихся со стороны нервной системы отличаются 

изменчивостью и диффузностью и носят временной характер. В отличие от умственной 

отсталости, при ЗПР имеет место обратимость интеллектуального дефекта. 

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы 

возникновения и развертывания такого состояния, при котором затруднено полноценноеразвитие 

организма, задерживается становление личностно развитого индивидуума и неоднозначно 

складывается формирование социально зрелой личности. 

Особенностью обучающихся с задержкой психического развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических функций. Обучающиеся 

дошкольного возраста с задержкой психического развития характеризуются недостаточным 

развитием восприятия, неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) 

признаках объектов. Логическое мышление у таких обучающихся может быть более сохранным 

по сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У обучающихся отсутствует 

патологическая инертность психических процессов. Такие обучающиеся способны не только 

принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в другие 

сходные ситуации. С помощью взрослого обучающиеся с задержкой психического развития могут 

выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и в 

замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная 

выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность 

деятельности. 

Игровые действия обучающихся бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений обучающихся о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает 

развитие воображения, имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. 
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Обучающиеся с задержкой психического развития отличаются, как правило, эмоциональной 

неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны 

резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких обучающихся выступает 

замедленность становления эмоционально-личностных характеристик. 

Более подробная характеристика представлена в Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования для обучающихся  с ЗПР. 

 

Характеристика обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 350 – 49, код F71), тяжелая 

умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 

73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При разных степенях нарушений 

деятельности нервной системы развитие ообучающегося происходит по-разному. Поэтому 

необходимость в индивидуальном подходе к изучению, обучению и воспитанию умственно 

отсталых обучающихся очень велика.  

Для обучающихся с нарушением интеллекта дошкольный возраст оказывается лишь 

началом развития перцептивного действия. На основе появившегося интереса к предметам, к 

игрушкам начинается ознакомление с их свойствами и отношениями.  

Развитие восприятия обучающихся с нарушением интеллекта имеет значительные отличия 

от норматипичных обучающихся. Овладев выбором по образцу на основе зрительной 

ориентировки, обучающиеся, однако, не могут осуществить выбор из большого количества 

элементов, затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в 

действиях с дидактическими игрушками.  Не достигается умение обобщать по выделенным 

признакам, умение выстраивать по определенному признаку ряд предметов, находить место 

предмета в ряду без специального обучения. 

Весьма страдает формирование целостного образа: у половины обучающихся образ не 

может стать основой действия, и не воспроизводится ими ни в какой форме (ни в форме 

предметного изображения, ни при складывании разрезной картинки), у другой половины - 

имеются искаженные, неполноценные образы-представления. В том случае, когда обучающиеся с 

нарушением интеллекта осуществляют выбор по образцу, т.е. пользуются зрительной 

ориентировкой, они не используют поисковые способы (примеривание, пробы). Если у них в 

действиях встречаются затруднения, ошибки, они не могут их исправить, так как не используют 

пробы, практическую ориентировку. Подлинные пробы отсутствуют в действиях ообучающегося, 

также, как и «примеривание», имеется лишь внешне сходные с ними формальные действия. Это 

объясняется отсутствием ориентировочно-исследовательской деятельности у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

У обучающихся указанной категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос 

усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать 

с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения.  

Таким образом, для обучающихся с нарушением интеллекта характерны большое 

отставание в сроках развития восприятия, замедленный темп развития. У них поздно и часто 
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неполноценно происходит соединение восприятия со словом, а это, в свою очередь, задерживает 

формирование представлений об окружающем предметном мире. 

Развитие мышления 

У обучающихся с нарушением интеллекта наглядно-действенное мышление 

характеризуется отставанием в темпе развития. Далеко не всем обучающимся к концу 

дошкольного периода оказывается доступным выполнение даже таких практических задач, в 

которых действие, выполненное рукой или орудием, прямо направлено на достижение 

практического результата, т.е. на перемещение предмета, его использование или изменение. 

Между тем, обучающиеся норматипичные решают эти задачи в младшем дошкольном возрасте. У 

обучающихся с умственной отсталостью отсутствует активный поиск решения, они часто 

остаются равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи даже в тех случаях, 

когда задача выступает как игровая. У тех обучающихся, которые пытаются выполнить задание, 

как правило, имеется лишь ориентировка на цель без учета условий ее достижения. 

Обучающиеся дошкольного возраста с нарушением интеллекта, не умеют ориентироваться 

в пространстве, не используют прошлый опыт, не могут оценить свойства объекта и отношения 

между объектами, испытывают ряд трудностей моторного характера. В связи с тем, что оценка 

свойств орудия у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью очень затруднена (эта палка 

короткая, не достану, надо длинную), они анализируют ошибочные варианты и повторяют одни и 

те же непродуктивные действия. Фактически, у них отсутствуют подлинные пробы. 

Особо следует отметить, у обучающихся с умственной отсталостью, изменения, которые 

происходят с возрастом в развитии наглядно-действенного мышления, без коррекционного 

обучения незначительны. До конца дошкольного возраста у них фактически отсутствует 

возможность решения наглядно-образных задач. 

Безусловно, страдает у этих обучающихся и становление предпосылок словесно-

логического мышления, их развитие замедленно. 

Развитие деятельности 

Несмотря на то, что ведущей деятельностью ообучающегося-дошкольника является 

сюжетно-ролевая игра, роль остальных видов деятельности — особенно изобразительной и 

конструктивной — в психическом развитии ообучающегося чрезвычайно велика. Каждая из них 

ставит определенные задачи перед моторикой, восприятием, мышлением, речью и личностью 

ообучающегося и требует определенного уровня их развития. 

Особенности развития игры у ообучающегося с нарушением интеллекта  

   Развитие игры в младшем дошкольном возрасте является прямым продолжением 

предметной деятельности, может возникнуть только на ее основе, на определенном уровне ее 

развития. В то же время к началу дошкольного возраста у обучающихся с нарушением интеллекта, 

фактически, совсем не возникает предметная деятельность. Их действия с предметами остаются 

на уровне манипуляций, в подавляющем большинстве случаев неспецифических. В младшем 

дошкольном возрасте обучающиеся в основном овладевают специфическими манипуляциями, 

которые должны лечь в основу формирования зрительно-двигательной координации и выделения 

свойств и отношений предметов. Однако процесс овладения специфическими манипуляциями без 

специального обучения идет медленно, так как у обучающихся не возникает подлинного интереса 

к окружающему их предметному миру. Интерес обучающихся к предметам, в частности к 

игрушкам, оказывается кратковременным, так как вызван их внешним видом. Наряду с 

неспецифическими манипуляциями у обучающихся четвертого, а в тяжелых случаях, и пятого года 

жизни наблюдается большое количество неадекватных действий с предметами. Количество их 
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резко убывает лишь на шестом году, уступая место специфическим манипуляциям, ведущим к 

ознакомлению со свойствами и отношениями объектов. 

После пяти лет в игре с игрушками у обучающихся с нарушением интеллекта все большее 

место начинают занимать процессуальные действия. Однако подлинной игры не возникает. Без 

специального обучения ведущей деятельностью умственно отсталого ообучающегося к концу 

дошкольного возраста оказывается не игровая, а предметная. В игре наблюдается стереотипность, 

формальность действий, отсутствует замысел, нет элементов сюжета. Обучающиеся не 

используют предметы-заместители, тем более они не могут замещать действия с реальными 

предметами изображением действий или речью. Таким образом, функция замещения в игре у этих 

обучающихся не возникает. Не развиваются в их игре и функции речи: у них нет не только 

планирующей или фиксирующей речи, но, как правило, и сопровождающей. 

Развитие продуктивной деятельности у обучающихся с нарушением интеллекта 

Продуктивная деятельность у этих обучающихся без целенаправленного обучения 

фактически не формируется. У них самостоятельно не возникает интерес к постройкам, не 

появляются и конструктивные умения. При обучении этих обучающихся без учета особенностей 

их развития у них появляются предметные рисунки, но они, с одной стороны, примитивны, 

фрагментарны, не передают целостных образов предметов, искажают их форму и пропорции, а, с 

другой, — представляют собой усвоенный обучающимся графический штамп, не отражающий для 

него реальный предмет. В связи с недоразвитием зрительно-двигательной координации и с 

моторными трудностями, техника изобразительной деятельности остается у этих обучающихся 

весьма примитивной. Особенно показательным является тот факт, что, умеющие рисовать, 

обучающиеся не используют в своих рисунках цвет ни как средство изображения, ни как средство 

эмоциональной выразительности. 

Развитие элементов трудовой деятельности у обучающихся с нарушением интеллекта 

Под влиянием требований окружающих у дошкольников начинают формироваться, прежде 

всего, навыки самообслуживания. Естественно, что при существующем у них состоянии развития 

предметных действий это процесс трудный. Поэтому в семье часто идут по линии наименьшего 

сопротивления: родители (законные представители) одевают, раздевают, кормят ообучающегося.  

Наряду с этим, имеются и семьи, в которых перед обучающимся пытаются ставить определенные 

требования, и тогда он достигает некоторых успехов. Поэтому умственно отсталые обучающиеся 

имеют разный уровень владения   навыками самообслуживания.  

С точки зрения сформированности элементов трудовой деятельности обучающиеся 

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта представляют собой неоднородную по 

составу категорию. Но тот факт, что некоторые обучающиеся, к которым предъявлялись 

последовательные требования, овладевают навыками самообслуживания, свидетельствует о 

достаточных потенциальных возможностях развития практической деятельности у обучающихся 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

формирование навыков самообслуживания находится в зоне их ближайшего развития. Таким 

образом, задача по формированию навыков самообслуживания должна быть выделена как одна из 

важных, удовлетворяющая главные образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Развитие речи 

Уровень развития речи, помимо логической ее стороны, определяется семантической 

стороной, т.е. смысловой нагрузкой слова и грамматическим строем языка, в котором 
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воплощаются логические связи и отношения, а также ролью, которую речь может играть в 

общении, в понимании и в деятельности человека, т.е. ее функциями. 

У обучающихся с нарушением интеллекта развитие речи существенно отличается от того, 

которое описано выше. Отставание в развитии речи начинается у них с младенчества и продолжает 

накапливаться в раннем детстве. Соответственно, к переходу в дошкольный возраст у них нет 

готовности к ее усвоению языковых средств: не сформированы такие предпосылки речевого 

развития, как предметная деятельность, интерес к окружающему, эмоционально-волевая сфера, в 

частности, эмоциональное общение со взрослыми, не сформирован фонематический слух, не 

развиты органы артикуляционного аппарата. Обучающиеся с выраженным нарушением 

интеллекта не начинают говорить не только к началу дошкольного возраста, но и к пятому-

шестому году жизни. 

По уровню речевого развития обучающиеся этой категории представляют собой весьма 

разнородную группу. Среди них имеются обучающиеся, совсем не владеющие речью; 

обучающиеся, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; обучающиеся с формально 

хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, 

привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности — с другой. 

Речь не отражает интеллектуальных возможностей ообучающегося, не может служить 

полноценным источником передачи ему знаний и сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений. Особенно страдает у обучающихся связная речь. Одной из характерных особенностей 

фразовой речи у них оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный, но это касается, как 

правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во всех случаях. Есть слова, которые 

Обучающийся с нарушением интеллекта может произносить в привычном окружении, но не 

понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о 

том, что у умственно отсталых обучающихся длительно сохраняется ситуативное значение слова. 

Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у обучающихся норматипичных того 

же возраста. 

Речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже 

искаженно. В то же время слово взрослого может играть в организации деятельности 

ообучающегося с нарушением интеллекта существенную роль. Оно может собрать его внимание, 

направить на деятельность, даже поставить перед ним несложную задачу. При этом не следует 

пользоваться изолированной словесной инструкцией, ее необходимо сочетать с показом, 

образцом, совместными действиями взрослого и ообучающегося на протяжении всего периода 

дошкольного детства. 

Без целенаправленного обучения у обучающихся с нарушением интеллекта не развивается 

способность регулировать деятельность с помощью собственной речи: в отдельных случаях 

наблюдается сопровождающая речь, но совсем не возникает фиксирующая и планирующая. 

Сопровождающая речь у них часто производит впечатление неотнесенной к ситуации, в ряде 

случаев отмечается эхолаличная речь. 

Речь у обучающихся с интеллектуально недостаточностью настолько слабо развита, что не 

может осуществлять функцию общения. Недоразвитие коммуникативной функции речи не 

компенсируется другими средствами общения, в частности мимико-жестикуляторными; 

амимичное (лишенное мимики) лицо, плохое понимание жеста, употребление лишь примитивных 
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стандартных жестов отличают обучающихся с нарушением интеллекта от безречевых 

обучающихся и от обучающихся с другими нарушениями (с нарушением слуха, моторной 

алалией). В результате к школьному возрасту, необученные обучающиеся с интеллектуальной 

недостаточностью приходят с существенным речевым недоразвитием. 

Развитие личности 

У ообучающегося с нарушением интеллекта еще в раннем детстве не складываются те 

предпосылки к развитию личности, которые обеспечивают формирование личности его 

норматипичного сверстника. Такие предпосылки лишь начинают возникать в дошкольном 

возрасте. Естественно, что личность умственно отсталого ообучающегося формируется с 

большими отклонениями как в сроках и темпах развития, так и по содержанию. Складывается иное 

соотношение разных сторон личностного развития ообучающегося. 

К началу дошкольного возраста, когда у обучающихся норматипичных на базе кризиса 3 

лет начинает развиваться самосознание, появляются волевые проявления, у обучающихся с 

нарушением интеллекта личностные проявления не появляются. Их поведение, как правило, 

оказывается непроизвольным, «полевым». 

В некоторых случаях Обучающийся пытается ориентироваться на взрослого, но он не 

может в ходе общения усвоить правила поведения и понять их смысл. Такое усвоение не может 

также происходить в ходе деятельности, так как у него к началу дошкольного возраста 

практически нет деятельности. В то же время после 4-х лет, когда у обучающихся с нарушением 

интеллекта начинает развиваться интерес к окружающему, формируются действия с предметами, 

появляется желание подчиняться взрослому, можно наблюдать у них и возникновение первых 

проявлений самосознания, отделения своего «Я», которое находит выражение в негативных 

реакциях на замечания, порицания, на неудачу. Систематические переживания неуспеха у них 

ведут к формированию патологических черт личности — к отказу от всякой деятельности, 

пассивности, замкнутости или заискиванию. У них появляются угодливость, негативизм, 

озлобленность. 

Совсем по-иному, складывается у умственно отсталых обучающихся общение как со 

взрослым, так и с коллективом сверстников. Отсутствие средств общения, речевых и неречевых, 

непонимание ситуации, отображаемой в игре, ведут к тому, что обучающиеся, в большинстве 

случаев, оказываются отверженными во дворе, в общеобразовательном дошкольном учреждении. 

Желание самоутвердиться в такой ситуации, характерное для дошкольников, приобретает 

патологические формы — обучающиеся становятся агрессивными. Такое поведение может 

представлять собой и своеобразные, искаженные формы общения. 

В элементарной деятельности необученных обучающихся с нарушением интеллекта 

наблюдается лишь самые примитивные мотивы — интерес к внешнему виду игрушки, подчинение 

требованию взрослого, в редких случаях — интерес к процессу деятельности. Познавательные 

мотивы снижены. В то же время социальные мотивы оказываются более сформированными. 

Умственно отсталый Обучающийся живет в определенной социальной среде, в мире, где каждый 

предмет создан человеком и имеет свое функциональное назначение, а значит, и общественно 

выработанный способ употребления. Он вынужден пользоваться этими предметами, вынужден в 

той или иной мере удовлетворять требования общества по отношению к своему поведению, 

общению и т.д. Под влиянием требований окружающих в дошкольном возрасте начинают 

формироваться навыки самообслуживания, правильного поведения в общественных местах. Как 

реагирует на эти требования Обучающийся, зависит от условий воспитания. В тех случаях, когда 

взрослые не требуют от ообучающегося самостоятельности в быту (сами его кормят, одевают), 
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удовлетворяют его капризы, то у него, помимо обусловленных нарушений в познавательной 

деятельности, появляются нежелательные наслоения в характере. Он не ощущает требований 

взрослых в определенной ситуации, становится деспотом и неисправимым эгоистом, полным 

иждивенцем сначала для семьи, а затем и для общества.  Вместе с тем, в ситуации, когда 

обучающимся с интеллектуальной недостаточностью предъявляются определенные требования, 

примерно к 4—5 годам у них появляется направленность на усвоение бытовых навыков, желание 

подчиняться социальным требованиям. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта ощущают свои промахи и неудачи и не остаются 

к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у обучающихся приспособления к 

требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда 

адекватны. У них возникает «тупиковое подражание» — эхолалическое повторение жестов и слов 

без понимания их смысла. 

Не происходит вне обучения и существенных изменений в состоянии эмоционально-

волевой сферы. У них наблюдаются трудности в регуляции поведения, не возникает потребность 

в произвольном управлении поведением. У обучающихся с нарушением интеллекта не 

наблюдается соподчинения мотивов; импульсивные действия, сиюминутные желания — 

преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может организовать 

деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 

К концу дошкольного возраста у обучающихся с нарушением интеллекта оказываются 

несформированными присущие дошкольникам в норме виды деятельности: предметная, игровая, 

изобразительная; познавательные процессы: восприятие, память, мышление; отмечается 

системное недоразвитие речи и существенное недоразвитие моторики. Наряду с отставанием в 

развитии прослеживаются и качественные отклонения. При этом большинство отклонений 

являются вторичными. Накопление этих отклонений начинается уже в раннем возрасте и 

препятствует дальнейшему развитию. Именно это является одной из причин чрезвычайной 

неоднородности показателей развития у разных обучающихся — индивидуальные различия у 

дошкольников с нарушением интеллекта выражены намного сильнее, чем у обучающихся 

норматипичных.  

Более подробная характеристика представлена в Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования  для обучающихся с  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  

Характеристики особенностей развития обучающихся дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

  

У всех обучающихся данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

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

различную степень выраженности. 

Двигательные нарушения у обучающихся имеют различную степень выраженности: 

  при тяжелой степени двигательных нарушений обучающееся не владеют 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать 

себя; 

  при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений 

обучающееся владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 
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приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение 

обучающихся затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за 

нарушений манипулятивных функций рук; 

  при легкой степени двигательных нарушений обучающееся ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. 

Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения 

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

недостатки мелкой моторики. 

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

случаях обучающееся могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

Всех обучающихся дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее по тексту НОДА) условно можно разделить на две категории, которые нуждаются в 

различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания специальных 

образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а именно 

неврологической или ортопедической патологии обусловленной двигательными нарушениями. 

Обучающееся, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Обучающееся с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

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

могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

 

Особенности психического развития обучающихся с НОДА. 

Для обучающихся характерны специфические отклонения в психическом развитии. 

Механизм этих нарушений сложен и определяется как временем, так и степенью и локализацией 

мозгового поражения. Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и 

психических нарушений – например, тяжелые двигательные расстройства могут сочетаться с 

легкой задержкой психического развития, а легкая двигательная патология – с тяжелым 

недоразвитием психики в целом. Важную роль в генезе нарушений психического развития играют 

ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия воспитания и обучения. 

 

Нарушения познавательной деятельности. 

Структура нарушений познавательной деятельности с обучающимися с НОДА имеет ряд 

специфических особенностей. К ним относятся: неравномерный, дисгармоничный характер 

нарушений отдельных психических функций; выраженность астенических проявлений 

(повышенная утомляемость, истощаемость всех нервно-психических процессов); сниженный 

запас знаний и представлений об окружающем мире. Обучающиеся не знают многих явлений 

окружающего предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о 

том, что было в их практическом опыте. Это обусловлено вынужденной изоляцией, 

ограничениями контактов со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной 

обездвиженностью или трудностями передвижения; затруднениями познания окружающего мира 

в процессе предметно-практической деятельности, связанными с проявлениями двигательных и 

сенсорных расстройств. 

При НОДА отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно 
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сказываются на восприятии в целом, ограничивают объем информации, затрудняют 

интеллектуальную деятельность обучающихся с церебральными параличами. 

Около 25% обучающихся имеют аномалии зрения. У них отмечаются нарушения 

зрительного восприятия, связанные с недостаточной фиксацией взора, нарушением плавного 

прослеживания, сужением полей зрения, снижением остроты зрения. Часто встречается 

косоглазие, двоение в глазах, опущенное верхнее веко (птоз). Двигательная недостаточность 

мешает формированию зрительно-моторной координации. Такие особенности зрительного 

анализатора приводят к неполноценному, а в отдельных случаях к искаженному восприятию 

предметов и явлений окружающей действительности. 

При НОДА имеет место недостаточность пространственно-различительной деятельности 

слухового анализатора. У 20-25% обучающихся наблюдается снижение слуха, особенно при 

гиперкинетической форме. В таких случаях особенно характерны снижение слуха на 

высокочастотные тона с сохранностью на низкочастотные. При этом наблюдаются характерные 

нарушения звукопроизношения. Обучающийся, который не слышит звуков высокой частоты (к, с, 

ф, ш, в, т, п), затрудняется в их произношении (в речи пропускает их или заменяет другими 

звуками). У многих обучающихся отмечается недоразвитие фонематического восприятия с 

нарушением дифференцирования звуков, сходных по звучанию (ба-па, ва-фа). В таких случаях 

возникают трудности в обучении чтению, письму. При письме под диктовку они делают много 

ошибок. В некоторых случаях, когда нет снижения остроты слуха, может иметь место 

недостаточность слуховой памяти и слухового восприятия. Иногда отмечается повышенная 

чувствительность к звуковым раздражителям (обучающиеся вздрагивают, мигают при любом 

неожиданном звуке), но дифференцированное восприятие звуковых раздражителей у них 

оказывается недостаточным. 

При всех формах церебрального паралича имеет место глубокая задержка и нарушение 

развития кинестетического анализатора (тактильное и мышечно-суставное чувство). 

Обучающиеся затрудняются определить положение и направление движений пальцев рук без 

зрительного контроля (с закрытыми глазами). Ощупывающие движения рук часто очень слабые, 

осязание и узнавание предметов на ощупь затруднены. У многих обучающихся 

выражен астереогноз – невозможность или нарушение узнавания предмета на ощупь, без 

зрительного контроля. Ощупывание, манипулирование с предметами, то есть действенное 

познание, при НОДА существенно нарушено. 

Перцептивные расстройства у обучающихся связаны с недостаточностью 

кинестетического, зрительного и слухового восприятия, а также совместной их деятельности. В 

норме кинестетическое восприятие совершенствуется у обучающегося постепенно. Прикасание к 

различным частям тела совместно с движениями и зрением развивает восприятие своего тела. Это 

дает возможность представить себя как единый объект. Далее развивается пространственная 

ориентация. У обучающихся вследствие двигательных нарушений восприятие себя («образ себя») 

и окружающего мира нарушено. 

Несформированность высших корковых функций является важным звеном нарушений 

познавательной деятельности при НОДА. Чаще всего страдают отдельные корковые функции, то 

есть характерна парциальность их нарушений. Прежде всего, отмечается недостаточность 

пространственных и временных представлений. У обучающихся выражены нарушения схемы 

тела. Значительно позже, чем у здоровых сверстников, формируется представление о ведущей 

руке, о частях лица и тела. Обучающиеся с трудом определяют их на себе и на других людях. 

Затруднена дифференциация правой и левой стороны тела. Многие пространственные понятия 
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(«спереди», «сзади», «между», «вверху», «внизу») усваиваются с трудом. Обучающиеся с трудом 

определяют пространственную удаленность: понятия «далеко», «близко», «дальше, чем» 

заменяются у них определениями «там» и «тут». Они затрудняются в понимании предлогов и 

наречий, отражающих пространственные отношения («под», «над», «около»). Обучающиеся с 

трудом усваивают понятия величины, недостаточно четко воспринимают форму предметов, плохо 

дифференцируют близкие формы – круг и овал, квадрат и прямоугольник. 

Значительная часть обучающихся с трудом воспринимают пространственные 

взаимоотношения. У них нарушен целостный образ предметов (не может сложить из частей целое 

– собрать разрезную картинку, выполнить конструирование по образцу из палочек или 

строительного материала). Часто отмечаются оптико-пространственные нарушения. В этом случае 

обучающимся трудно копировать геометрические фигуры, рисовать, писать. Часто выражена 

недостаточность фонематического восприятия, стереогноза, всех видов праксиса (выполнение 

целенаправленных автоматизированных движений). У многих отмечаются нарушения в 

формировании мыслительной деятельности. У некоторых обучающихся развиваются 

преимущественно наглядные формы мышления, у других – наоборот, особенно страдает наглядно-

действенное мышление при лучшем развитии словесно-логического. 

 

Для психического развития при НОДА характерна выраженность психоорганических 

проявлений – замедленность, истощаемость психических процессов. Отмечаются трудности 

переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрации внимания, 

замедленность восприятия, снижение объема механической памяти. Большое количество 

обучающихся отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в пониженном 

интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости 

психических процессов. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с 

церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро нарастающим утомлением при 

выполнении интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном возрасте 

при различных интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается обычно целенаправленная 

деятельность. 

По состоянию интеллекта обучающиеся НОДА представляют крайне разнородную группу: 

одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка 

психического развития, у части обучающихся имеет место умственная отсталость.  

Основным нарушением познавательной деятельности является задержка психического 

развития, связанная как с ранним органическим поражением мозга, так и с условиями жизни. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная динамика 

дальнейшего умственного развития обучающихся. Они легко используют помощь взрослого при 

обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При 

адекватной коррекционно-педагогической работе обучающиеся часто догоняют сверстников в 

умственном развитии. 

У обучающихся с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной 

деятельности – абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, 

функций. Тяжелая степень умственной отсталости преобладает при двойной гемиплегии и 

атонически-астатической формах ДЦП. 

Ряд нарушений познавательной деятельности характерен для определенных клинических 

форм заболевания. При спастической диплегии наблюдается удовлетворительное развитие 
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словесно-логического мышления при выраженной недостаточности пространственного гнозиса и 

праксиса. Выполнение заданий, требующих участия логического мышления, речевого ответа, не 

представляет для обучающихся с данной формой ДЦП особых трудностей. В то же время они 

испытывают существенные затруднения при выполнении заданий на пространственную 

ориентировку, не могут правильно скопировать форму предмета, часто зеркально изображают 

асимметричные фигуры; с трудом осваивают схему тела и направление. У этих обучающихся 

часто встречаются нарушения функции счета, выражающиеся в трудностях глобального 

восприятия количества, сравнении целого и частей целого, в усвоении состава числа, в нарушении 

восприятия разрядного строения числа и усвоении арифметических знаков. Важно подчеркнуть, 

что отдельные локальные нарушения высших корковых функций (пространственного гнозиса и 

праксиса, нарушение функции счета, доходящее иногда до выраженной акалькулии) могут 

наблюдаться и при других формах ДЦП, однако, несомненно, что эти нарушения чаще всего 

отмечаются при спастической диплегии. 

У обучающихся с правосторонним гемипарезом часто наблюдается оптико-

пространственная дисграфия. Оптико-пространственные нарушения проявляются при чтении и 

письме: чтение затруднено и замедлено, так как обучающиеся путают сходные по начертаниям 

буквы, на письме отмечаются элементы зеркальности. У них позже, чем у сверстников, 

формируется представление о схеме тела, они долго не различают правую и левую руку. 

Структура интеллектуальных нарушений при гиперкинетической форме ДЦП отличается 

своеобразием. У большинства обучающихся в связи с преимущественным поражением 

подкорковых отделов мозга интеллект потенциально сохранный. Ведущее место в структуре 

нарушений занимают недостаточность слухового восприятия и речевые нарушения 

(гиперкинетическая дизартрия). Обучающиеся испытывают затруднения при выполнении 

заданий, требующих речевого оформления, и легче выполняют визуальные инструкции. Для 

гиперкинетической формы ДЦП характерно удовлетворительное развитие праксиса и 

пространственного гнозиса, а трудности обучения чаще связаны с нарушениями речи и слуха. 

 

Расстройства эмоционально-волевой сферы 

При НОДА нарушено формирование не только познавательной деятельности, но и 

личности. У одних обучающихся расстройства эмоционально-волевой сферы проявляются в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других – в виде заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к 

колебаниям настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Нарушения 

поведения встречаются достаточно часто и могут проявляться в виде двигательной 

расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых 

обучающихся можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастного 

отношения к окружающим. Следует подчеркнуть, что нарушения поведения отмечаются не у всех 

обучающихся с церебральным параличом; у обучающихся с сохранным интеллектом – реже, чем 

у умственно отсталых, а у спастиков – реже, чем у обучающихся с атетоидными гиперкинезами. 

У обучающихся с церебральным параличом отмечаются нарушения личностного развития. 

Нарушения формирования личности связаны с действием многих факторов (биологических, 

психологических, социальных). Помимо реакции на осознание собственной неполноценности, 

имеет место социальная депривация и неправильное воспитание. Выделяются три типа 

личностных нарушений у обучающихся: личностная незрелость; астенические проявления; 

псевдоаутические проявления. 
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Основным признаком личностной незрелости у обучающихся является недостаточность 

волевой деятельности. В своих поступках они руководствуются в основном эмоцией 

удовольствия, желанием настоящей минуты. Для этих обучающихся характерны нарушения 

целенаправленной деятельности. Они эгоцентричны, не способны сочетать свои интересы с 

интересами других и подчиняться требованиям коллектива. Специфическим условием развития 

этого типа отклонений является неправильное воспитание, ограничение деятельности и общения. 

Обучающиеся с астеническими проявлениями отличаются повышенной чувствительностью к 

различным раздражителям, эмоциональной возбудимостью, истощаемостью, часто 

заторможенностью в поведении, которая проявляется в виде пугливости, страха перед всем новым, 

неуверенности в своих силах. У этих обучающихся часто возникают ситуационные конфликтные 

переживания в связи с неудовлетворением их стремления к лидерству. Этому в значительной 

степени способствует воспитание по типу гиперопеки, которая ведет к подавлению естественной 

активности обучающегося. 

Характерной для этих обучающихся является склонность к конфликтам с окружающими. 

Они требуют к себе постоянного внимания, одобрения своих действий. В противном случае 

возникают вспышки недовольства, гнева, которые обычно заканчиваются слезами, отказом от еды, 

от устного общения с определенными лицами, в уходах из дома или из школы. Значительно реже 

как результат протеста может возникать суицидальное поведение, которое проявляется либо 

только в мыслях и представлениях, либо в совершении суицидальной 

попытки. Псевдоаутистический тип развития личности проявляется у обучающихся с тяжелыми 

формами ДЦП. Эти обучающиеся склоны к уединению, у них наблюдаются коммуникативные 

нарушения, а также уход в мир собственных мечтаний и грез. Причиной этих нарушений чаще 

всего является неправильное, изнеживающее воспитание больного обучающегося и реакция на 

физический дефект. 

 

Специфика речевых нарушений у обучающихся с НОДА 

В сложной структуре нарушений у обучающихся значительное место занимают речевые 

расстройства, частота которых составляет до 85%. Особенности нарушений речи и степень их 

выраженности зависят в первую очередь от локализации и тяжести поражения мозга. В основе 

нарушений речи лежит не только повреждение определенных структур мозга, но и более позднее 

формирование или недоразвитие тех отделов коры головного мозга, которые имеют важнейшее 

значение в речевой и психической деятельности. Отставание в развитии речи у обучающихся с 

НОДА связано также с ограничением объема знаний и представлений об окружающем, 

недостаточностью предметно-практической деятельности и социальных контактов. 

Неблагоприятное влияние на развитие речи оказывают допускаемые родителями (законными 

представителями) ошибки воспитания. Часто родители (законные представители) чрезмерно 

опекают обучающегося, стремятся многое сделать за него, предупреждают все его желания или 

выполняют их в ответ на жест или взгляд. При этом у обучающегося не формируется потребность 

в речевом общении. Большое значение в механизме речевых нарушений имеет сама двигательная 

патология, ограничивающая возможности передвижения и познания окружающего мира. 

Отмечается клиническая и патогенетическая общность между речевыми и двигательными 

нарушениями у обучающихся. Длительное сохранение патологических тонических рефлексов 

оказывает отрицательное влияние на мышечный тонус артикуляционного аппарата. 

Выраженность тонических рефлексов повышает тонус мышц языка, затрудняет дыхание, 



 

 

31 
 

 

голосообразование, произвольное открывание рта, движения языка вперед и вверх. Подобные 

нарушения артикуляционной моторики задерживают формирование голосовой активности и 

нарушают звукопроизносительную сторону речи. 

При НОДА не только замедляется, но и патологически искажается процесс формирования 

речи. Задержка речевого развития отмечается уже с доречевого периода, который затягивается на 

2-3 года. К году наблюдается снижение потребности в речевом общении и низкая голосовая 

активность. Обучающиеся часто предпочитают общаться жестом, мимикой, криком. В лучшем 

случае обучающийся может произносить всего одно-два слова. Нарушение формирования 

голосовых реакций сочетается со слабостью слуховых дифференцировок на голос, интонацию, с 

трудностями локализации звука в пространстве и недостаточностью слухового внимания, что 

задерживает развитие начального понимания обращенной речи. Индивидуальные сроки появления 

речи у обучающихся с церебральным параличом значительно колеблются, что зависит от 

локализации и тяжести поражения мозга, состояния интеллекта, времени начала и адекватности 

коррекционно-логопедической работы. Чаще всего обучающиеся начинают произносить первые 

слова примерно в 2-3 года. Значительный скачок в развитии речи при проведении коррекционно-

логопедических занятий наблюдается к концу третьего года жизни. Как правило, фразовая речь 

формируется к 4-5 годам; в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) идет ее интенсивное развитие. 

При НОДА отмечается задержка и нарушение формирования лексической, грамматической 

и фонетико-фонематической сторон речи. У всех обучающихся с церебральными параличами в 

результате нарушения функций артикуляционного аппарата недостаточно развита прежде всего 

фонетическая сторона речи, стойко нарушено произношение звуков. На начальном этапе речевого 

развития многие звуки отсутствуют, в дальнейшем часть из них произносится искаженно либо 

заменяется близкими по артикуляции, что приводит к общей невнятности речи. Для многих 

обучающихся с церебральными параличами характерно атипичное (патологическое) усвоение 

фонем, не совпадающее с последовательностью их усвоения при нормальном онтогенезе. При 

НОДА у многих обучающихся отмечаются нарушения фонематического восприятия, что вызывает 

у обучающихся трудности звукового анализа. В тяжелых случаях обучающиеся не различают 

звуки на слух, не выделяют звуки в словах, не могут повторить слоговые ряды. В более легких 

случаях отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с дефектно произносимыми звуками. 

У большинства обучающихся отмечаются своеобразные нарушения лексического строя 

речи. При НОДА лексические нарушения обусловлены спецификой заболевания. Количественное 

ограничение словаря и медленное его формирование при спонтанном развитии в значительной 

степени связаны с ограничением объема, несистематизированностью, неточностью, а иногда и 

ошибочностью знаний и представлений об окружающем. Обучающиеся обладают ограниченными 

лексическими возможностями, не располагают необходимыми языковыми средствами для 

характеристики различных предметов и явлений окружающего мира. Своеобразное формирование 

словарного запаса находит свое выражение в нарушении усвоения многих языковых категорий. 

Особенно ограничен запас слов, обозначающих действия, признаки и качества предметов. 

Обучающиеся испытывают трудности в понимании и употреблении предлогов, словосочетаний с 

предложными конструкциями, а также слов, обозначающих пространственно-временные 

отношения, абстрактные понятия. С трудом усваиваются лексические значения слов (иногда 

вычленяют в слове только конкретное значение, не понимая его истинного смысла; заменяют одно 

значение слова значением другого, совпадающим с ним по звучанию). Обучающиеся 

затрудняются в установлении функциональной общности между значениями многозначного 

слова. 
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Часто у обучающихся отмечаются нарушения формирования грамматического строя речи, 

которые зачастую обусловлены лексическими расстройствами. Грамматические формы и 

категории усваиваются крайне медленно и с большим трудом, что во многом обусловлено 

ограничением речевого общения, нарушением слухового восприятия, внимания, низкой речевой 

активностью и недоразвитием познавательной деятельности. Обучающиеся испытывают 

трудности при построении предложений, согласовании слов в предложении, употреблении 

правильных падежных окончаний. Нередко отмечаются нарушения порядка слов, пропуски слов, 

незаконченность предложений, многочисленные повторы одного и того же слова (тут, вот и др.). 

Даже к началу обучения в школе большинство обучающихся практически не умеют пользоваться 

средствами грамматического оформления предложений. У них отчетливо выявляется 

недостаточная сформированность связной речи. 

Возрастная динамика речевого развития обучающихся во многом зависит от состояния 

интеллекта. Чем выше интеллект обучающегося, тем более благоприятная динамика развития 

речи, лучше результаты логопедической работы. 

У большинства обучающихся с НОДА отмечаются разноуровневые, вариативные 

специфические сочетания нарушений в развитии двигательных, психических и речевых функций. 

Для многих обучающихся характерно неравномерное отставание по всем линиям развития 

(двигательному, психическому, речевому), для остальных – равномерное. Все эти нарушения 

развития затрудняют образование и социальную адаптацию обучающихся с церебральным 

параличом. 

Более подробная характеристика представлена в Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования   для обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

 

1.1.6. Планируемые результаты реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от обучающегося дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ообучающегося к завершению дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ообучающегося. 

Основные характеристики развития обучающегося представлены в виде перечисления 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития, обучающегося согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к четырем, пяти, шести годам» имеют 

условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 

обучающимся планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития обучающихся в дошкольном детстве, особенно 
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при прохождении критических периодов. По этой причине обучающийся может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у обучающихся одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения Программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности обучающегося в освоении Программы 

Учреждения и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 

К четырем годам: 

• обучающийся демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание 

и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

• обучающийся проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в 

игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

• обучающийся демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

• обучающийся владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 

• обучающийся проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе 

в первом лице; 

• обучающийся откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других 

обучающихся; 

• обучающийся владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

• обучающийся демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

• обучающийся проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

• обучающийся охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

деятельности; 

• обучающийся произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 
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• обучающийся понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• обучающийся демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

• обучающийся совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

• обучающийся демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

• обучающийся проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать 

предметы по этим характеристикам; обучающийся проявляет интерес к миру, к себе и 

окружающим людям; 

• обучающийся знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, 

его названии, достопримечательностях и традициях; 

• обучающийся имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных 

и растениях, не причиняет им вред; 

• обучающийся способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины 

и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим её анализом; 

• обучающийся с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает 

их в движении; 

• обучающийся активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль 

и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• обучающийся в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных 

играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

 

К пяти годам: 

• обучающийся проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям 

с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

• обучающийся демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные 
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движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием 

играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

• обучающийся стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

• обучающийся стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

• обучающийся выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к 

его словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога 

проявляет сочувствие; 

• обучающийся без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста»; 

• обучающийся демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с обучающимися, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

• обучающийся познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

• обучающийся самостоятелен в самообслуживании; 

• обучающийся проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в играх; 

• обучающийся стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

• обучающийся инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

• обучающийся большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

• обучающийся самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

• обучающийся проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

• обучающийся способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как 

он был создан; 

• обучающийся проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается 

высокой активностью и любознательностью; 

• обучающийся активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

• обучающийся задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки сделать 

логические выводы; 
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• обучающийся с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, 

семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся 

в группе, в Учреждении, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, 

улицы, некоторых памятных местах; 

• обучающийся имеет представление о разнообразных представителях живой природы 

родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в 

жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

• обучающийся владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 

последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

• обучающийся проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

• обучающийся проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

• обучающийся использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

• обучающийся создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

• обучающийся называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 

активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу 

в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки; 

• обучающийся принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в 

режиссерских играх. 

 

К шести годам: 

• обучающийся демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 

показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о 

некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

• обучающийся проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет 

упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

• обучающийся проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 

внимание других обучающихся и организовать знакомую подвижную игру; 

• обучающийся проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 
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• обучающийся владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован 

на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

• обучающийся настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям 

(законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и 

Учреждения; 

• обучающийся способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления; 

• обучающийся проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со 

сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

• обучающийся владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 

поведения на улице; 

• обучающийся регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, 

задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

• обучающийся проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 

загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение 

к произведениям определенной тематики и жанра; 

• обучающийся испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; обучающийся устанавливает закономерности 

причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

• обучающийся использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами 

разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и 

времени; 

• обучающийся знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

• обучающийся проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором 

живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 
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• обучающийся имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает 

правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

• обучающийся проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, 

изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие 

способности; 

• обучающийся принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

• обучающийся самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и 

средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

• обучающийся согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе 

разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

• обучающийся проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного возраста: 

• у обучающегося сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 

• обучающийся владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

• обучающийся соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

• обучающийся результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

• обучающийся проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

обучающийся проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

• обучающийся проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

• обучающийся имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

• обучающийся владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

• обучающийся соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

• обучающийся владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 
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дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

• обучающийся способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; обучающийся стремится 

сохранять позитивную самооценку; 

• обучающийся проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

• у обучающегося выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

• обучающийся способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

• обучающийся способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

• обучающийся способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

• обучающийся владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми 

и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

• обучающийся знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного 

характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

• обучающийся обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, 

истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-

культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

• обучающийся проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

• обучающийся имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии 

стран и народов мира; 

• обучающийся способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

• обучающийся имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые 

средства и другое; 
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• обучающийся имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой 

природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в 

природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный 

интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны 

природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

• обучающийся способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

• обучающийся выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства 

с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

• обучающийся владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные технические 

приемы в свободной художественной деятельности; 

• обучающийся участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; 

• обучающийся самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

• обучающийся владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства для 

создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управляет персонажами в режиссерской игре; 

• обучающийся проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим обучающимся, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками; 

• обучающийся способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО для обучающихся  с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа обучающийся: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

• усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

• составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 
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формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

•  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с обучающимися; 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

•  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

• определяет времена года, части суток; 

• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

• составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

• составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

• владеет предпосылками овладения грамотой; 



 

 

42 
 

 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

• имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

• сопереживает персонажам художественных произведений; 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП ДО для обучающихся  с 

ЗПР 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму 

общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению, проявляет готовность и способность к общению с другими обучающимися, способен к 

адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, 

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, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, литературных 

и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях с педагогическим работником и другими обучающимися, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, 

обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает 

основными культурными способами деятельности, обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится 

стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает 
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продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и 

наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

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

мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического работника 

строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ообучающегося сформированы 

элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, Обучающийся 

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. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, 

умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, может строить 

монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного 

опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, 

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

обучающийся осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у обучающегося развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

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

модули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

5. Физическое развитие: у обучающегося развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает 

физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к 

пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству 

ритма, проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
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Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ообучающегося в Учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального 

базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический 

консилиум (далее - ППк) Учреждения вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации 

дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В зависимости от того, на каком 

возрастном этапе с обучающимся дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая 

работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков 

происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей Обучающиеся, что 

становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей работы. При разработке таких рекомендаций необходимо 

ориентироваться на современную психолого-педагогическую типологию задержки психического 

развития. Она выделяет три группы Обучающиеся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным 

психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного психического 

развития и особые образовательные потребности Обучающиеся с ЗПР при поступлении в 

Учреждение. Для соотнесения параметров развития выпускников Учреждения рекомендуется 

анализировать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, организационного 

и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее 

завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует 

руководствоваться описанием следующих групп Обучающиеся: 

1. Характерные особенности группы А (Обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.1) (далее - 

ФАОП НОО (вариант 7.1). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 

приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему уровню - близкая к 

норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности. 

Учреждение и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Умственная 

работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней 

мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к 

усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в 

связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. 

Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно 

упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно 

эмоциональными стимулами. 
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2. Характерные особенности группы В (Обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего 

образования Обучающиеся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.2) (далее - 

ФАОП НОО (вариант 7.2). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравномерное по 

структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная 

активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Учреждение и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной 

активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная 

работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью мотивации, 

сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое 

усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: 

проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, 

реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве 

коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в 

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

уточняется и корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (Обучающиеся с ЗПР), которым может быть 

рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2) при условии индивидуализации специальных 

образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре - 

приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, 

ситуационная, быстро угасающая. 

Учреждение и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и 

целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной 

активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи с когнитивными 

нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью 

и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания 

правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых 

без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита 

адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и 

поведенческая активность ообучающегося либо резко ограничена, либо хаотична, 

неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно 

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

определяется в процессе диагностического обучения. 
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Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

К семи годам обучающийся умеет: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные цвета и 

формы); 

  соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

  быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки 

в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, 

полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль 

в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к семи - восьми годам: 

  обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучению; 

  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 

многозначные; 

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи педагогического работника); 

  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
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словообразовательные модели; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную 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; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

  владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с обучающимися; 

  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

  определяет времена года, части суток; 

  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 



 

 

48 
 

 

  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

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

составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из личного 

опыта"; 

  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

  сопереживает персонажам художественных произведений; 

  выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников; 

  знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 

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

развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У обучающихся с 

тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого 

развития. 

 

1.1.6. Педагогическая диагностика (мониторинг) достижения планируемых 

результатов 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений обучающегося, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Она позволяет выявлять особенности и динамику развития обучающегося, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного 

процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 

Цели педагогической диагностики (мониторинга), а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 
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индивидуального развития обучающихся 4 , которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). Вопрос о её проведении для получения информации 

о динамике возрастного развития обучающегося и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно Учреждением. 

 

Специфика педагогической диагностики (мониторинг) достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений обучающегося на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся5; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся6. 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на оценку индивидуального 

развития обучающихся дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки обучающегося, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

Основная задача диагностики (мониторинга) – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития обучающегося. На основании этой информации педагогами 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики (мониторинга) позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития обучающегося. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития обучающихся 

проводится в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с обучающимися, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических 

ситуаций. При необходимости используются специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является (мониторинг) наблюдение. 

Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением обучающегося в 

естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для обучающихся 

дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики 

                                                           

4 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
5 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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развития обучающегося. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений, 

обучающихся на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с 

результатами достижений обучающихся в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность обучающегося в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 

обучающегося. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности обучающегося в 

деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и 

проанализировать динамику в развитии обучающегося на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития 

обучающегося и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с обучающимися в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

рисунков, работ по аппликации, работ по лепке,          построек, поделок  обучающегося. Полученные в 

процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью обучающихся (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

др.). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) завершается анализом полученных данных, на 

основе которых                                 педагог выстраивает взаимодействие с обучающимися, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика (мониторинг) развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, причин возникновения трудностей в освоении Программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи). Участие обучающегося в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

 Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в группах дошкольного возраста с 

периодичностью 2 раза в год (сентябрь, май месяцы). 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики (мониторинга) на разных 

этапах освоения Программы используются следующие диагностические пособия: 

- Наталья Верещагина. Диагностика педагогического процесса. – М.: Издательство: 

Детство-Пресс, 2020г. 

- Диагностический инструментарий к программе «Путешествуем, играя, мы по 

Всеволожскому краю». /Педагогический коллектив Учреждения. 
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- Методика оценки плавательных умений обучающихся Т.Казаковцевой. 

 

1.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Формируемая часть Программы реализуется через программу краеведческого образования 

дошкольников «Путешествуем, играя, мы по Всеволожскому краю»7, Программу по физическому 

развитию (обучение плаванию) обучающихся дошкольнго возраста8.  

 

Программа  краеведческого образования 

дошкольников «Путешествуем, играя, мы 

по Всеволожскому краю» 

Программа по физическому развитию 

(обучение плаванию) обучающихся 

дошкольного возраста 

Цель  

  Формирование личности дошкольника 

адаптированного к своеобразным 

природным, культурным, социальным 

особенностям региона (района), 

стремящегося к сохранению и посильному 

преумножению достижений предыдущих 

поколений и наших современников. 

Целью      программы      является      овладение      

жизнесберегающим, здоровьесберегающим    

навыком    плавания. 

 

Задачи 

 1. Воспитывать чувство любви к Малой 

Родине, приобщать к истории, культурным 

традициям людей, населяющих регион, 

обогащать нравственный опыт 

дошкольников.                 

2. Развивать познавательные способности 

дошкольников, обогащать представления об 

исторических, природных и культурных 

достопримечательностях края.                     

3. Способствовать принятию обучающимися 

общечеловеческих и этнокультурных 

ценностей, желанию включаться, совместно 

со взрослыми (педагогами, родителями 

(законными представителями), в 

деятельность по преумножению и 

сохранению культурной, природной, 

исторической среды региона (района).     

4. Способствовать обогащению семейных 

традиций, проведению досуга в семье на 

краеведческом содержании района, 

1. Расширять знания о пользе занятий 

плаванием. 

2. Учить   движениям   руками и ногами в 

различных способах плавания. 

3. Учить плаванию различными способами в 

полной координации. 

4. Учить использованию элементов 

прикладного плавания. 

5. Учить    смене    способов плавания   при  

проплывании    максимально возможных 

расстояний. 

                                                           

7 Программа краеведческого образования дошкольников «Путешествуем, играя, мы по Всеволожскому краю». 

Авторы-составители педагогический коллектив МДОБУ «ДСКВ «Южный» г.Всеволожска 

8 Приложение №3 к Программе 
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совместном посещении интересных 

культурных и природных объектов края. 

Планируемые результаты на этапе завершения работы 

1.Обучающийся имеет полные сведения о 

себе и о своей семье.  

2.Обучающийся имеет представления об 

истории основания г. Всеволожска, 

исторического и культурного наследия. 

3.Обучающийся имеет представления о 

людях, которые прославили г. Всеволожск и 

Всеволожского района. 

4.Обучающийся имеет представления о 

природе г. Всеволожска и Всеволожского 

района. 

 

1.Обучающийся выполняет 15-20-25 выдохов 

в воду. 

2.Обучающийся выполняет упражнения 

«отдых на воде» в течение 10-15 секунд. 

3.Обучающийся выполняет скольжение на 

груди 4-5-6-м. 

4.Обучающийся при нырянии в длину (3-4 м) 

умеет доставать со дна игрушки.  

5.Обучающийся плавает на скорость на груди 

и на спине различными способами, в т.ч. со 

вспомогательными средствами 8-16 м.  

6.Обучающийся плавает со сменой способов 

10-15-25 м. 
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