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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») до-

школьное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основ-

ным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитив-

ной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует об-

новления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасно-

го образа жизни. 

Все это требует разработки инновационных программ дошкольного образования, соответ-

ствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и 

интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс долж-

ны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность со-

держания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного об-

разования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образова-

тельных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и разраба-

тываемых в настоящий момент. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества и сложности из-

меняющегося мира в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (далее – ФГОС ДО, Стандарт) и с Федеральной адаптированной образовательной програм-

мой дошкольного образования (далее – ФАОП), разработана настоящая адаптированная образо-

вательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (общим недоразвитием речи (ТНР), задержкой психического развития (ЗПР), умственной 

отсталостью (УО)) (далее – Программа, ОВЗ). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ре-

бенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

ный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей ра-

боты, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образователь-

ной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образо-

вательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающих-

ся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп ком-

бинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обес-

печивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитатель-

ной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в ка-

лендарном плане воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируе-

мой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 

объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения це-

лей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также ка-

чества реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания ка-

чества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание создан-

ных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка. 
1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возрас-

та с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способству-

ет реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественно-

го образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-

циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (за-

конными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (аби ли-

тации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об-

щего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Органи-

зации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образова-

тельными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся. 
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1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: Ор-

ганизация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с дру-

гими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) меди-

цинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает воз-

можности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образо-

вания предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и бли-

жайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся по-

средством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные обла-

сти не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует осо-

бенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достиже-

ния целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную про-

грамму. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора обра-

зовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофи-

зических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.4. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компен-

сация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 

средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспече-

ния его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У обу-

чающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений воз-

можна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познава-

тельного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной 

работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, 

и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эф-

фективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа си-

стемного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 
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4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные 

специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются досто-

верные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка 

и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной кор-

рекции углубленная диагностика в условиях Организации силами разных специалистов. Ком-

плексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том 

случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологиче-

скую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специа-

листов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитате-

лей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицин-

скими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психо-

лого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онтогенеза". 

При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении функцио-

нальности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах 

одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключа-

ется в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспе-

чивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных 

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

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготов-

лены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. По-

этому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на воз-

растные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентиру-

ющиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности обуча-

ющихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих за-

дач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудно-

стей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприят-

ных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Коррекцион-

ный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с 

ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологи-

ческих карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отли-

чается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализа-

ции. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекци-

онной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение до-

школьниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе само-

стоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических работников в процес-

се коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его акту-

ального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и скры-

тых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориен-
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тиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образователь-

ную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, вы-

бора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся с 

ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.5. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления веду-

щей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными нарушениями 

в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения "актуального уровня развития" 

ребенка и его "зоны ближайшего развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного опыта 

ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одной из ведущих задач обучения, 

которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способ-

ностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного поведе-

ния. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и со-

здание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих, в 

коррекционно-педагогической работе. 

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО: 

деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы с ребенком; 

личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся через изме-

нение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического взаимо-

действия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом обще-

развивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности ре-

бенка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представ-

лены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-

вития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
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1.2.1.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, жела-

ние общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фра-

зы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени слож-

ности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, ис-

пользуя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогическо-

го работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям че-

ловека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

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

части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее про-

цессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной дея-

тельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работни-

ка; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсор-

ным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 
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31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестрое-

ния, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориенти-

руясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

1.2.1.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного воз-

раста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, призна-

ков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические фор-

мы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагоги-

ческого работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказы-

вает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение неко-

торого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и прак-

тического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о после-

довательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работни-

ком, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, исполь-

зуя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 
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22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет слово-

творчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работ-

ника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятель-

ности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может при-

влечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру по-

ведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

1.2.1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творче-

ские рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двух-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и са-

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

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устой-

чиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собесед-

нику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, про-

являет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомо-

щи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работ-

ником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогиче-

ского работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 



15 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и прак-

тического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометри-

ческие фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

ские задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, исполь-

зуя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произве-

дения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринима-

ет музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педаго-

гических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в образова-

тельной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Од-

нако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности обучаю-

щихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР со-

стоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обуче-

ния, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному мате-

риалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого эта-

па образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. 

В связи с этим, рабочие программы пелагических работников в одинаковых возрастных группах 

могут существенно различаться. 
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1.2.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми второго года жизни, отста-

ющими в психомоторном и речевом развитии 

По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомоторного и 

речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций. В условиях це-

ленаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенностей развития можно опре-

делить два варианта планируемых результатов: 

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной коррек-

ционной работы: 

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и спус-

кается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки педагогического 

работника; 

- использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает ло-

паткой, черкает карандашом, нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, вкладывает в 

отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

- осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кноп-

ку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию сооружает из кубиков построй-

ку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

- включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

- активно общается и сотрудничает с педагогическим работником, использует мимику, 

жесты, интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 

- ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный 

словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять слова во фра-

зы, но не изменяет их грамматических форм; 

- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит два 

предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и 

предметов на картинках, методом практических проб и примеривания пытается найти решение 

наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

2. Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальней-

шую профессиональную коррекцию: 

- проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некоторые 

обращения педагогического работника, проявляет избирательное отношение к близким и посто-

ронним людям; 

- использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, "до свида-

ния", "иди ко мне", "нельзя"; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; различает инто-

нацию поощрения и порицания педагогического работника своих действий; 

- в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздействие 

педагогического работника, во взаимодействии с педагогическим работником пользуется пара-

лингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить се-

рии одинаковых слогов и повторять за педагогическим работником некоторые звукоподражания 

и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные 

слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе педагогического работника может 

показать названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить простейшие инструк-

ции; 

- познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогического работника об-

следует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям педагоги-

ческих работников; 

- непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструмен-

тах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает; 

- проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений стра-

дает, часто требуется поддержка педагогического работника, отмечается общая моторная нелов-

кость, изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие, 
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выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию педагогическому работнику, поворачи-

вается к источнику звука; 

- пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

1.2.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, от-

стающими в психомоторном и речевом развитии 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 

следующим целевым ориентирам: 

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной коррек-

ционной работы: 

- ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным кон-

тактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с педагогическим 

работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, сотрудничает со педагогиче-

ским работником в предметно-практической и игровой деятельности, проявляет интерес к дру-

гим детям, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к совместному участию в по-

движных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлять самостоятельность в некоторых 

бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях, осваивает простейшие 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

- проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их 

свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, 

может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, овладевает поиско-

выми способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием (вкла-

дыши предметные и геометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 основных формы), величине 

(ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует 

цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета, ориентируется в ко-

личестве (один - много), выполняет действия со знакомыми предметами на основе зрительного 

соотнесения; 

- в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную 

инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуацией, способен к слухо-

вому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов; понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж 

существительных, простые предложные конструкции), активно употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и 

пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - отвечает на вопросы 

педагогического работника, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения 

фонетические и грамматические, использование дополняющих паралингвистических средств), 

стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех слов, двустишия, 

речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность; 

- эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, про-

стейшие "повторные" ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, осваивает эле-

ментарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может сосредоточиться и 

слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рассматривает кар-

тинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, сотрудничает со педагогическим работни-

ком в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен подражать движени-

ям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает координированные 

движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой) и пред-

метами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 
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2. Второй вариант: 

- использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 

несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет 

помощи педагогического работника; 

- осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звон-

ка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но делает это не-

ловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные 

практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и резуль-

тативны; 

- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогического 

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

чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

- коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника 

включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выра-

зительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную деятельность с дру-

гими детьми по своей инициативе не включается; 

- ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой структуры 

слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизме-

нении; 

- интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со сторо-

ны педагогического работника; 

- действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, при 

этом часто требуется помощь педагогического работника; 

- методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но за-

трудняется действовать по зрительному соотнесению; 

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки педагогиче-

ского работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает равновесие, стоя и в 

движении; 

- мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован "пинцет-

ный захват", не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничи-

вается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

1.2.2.3. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 

ЗПР к 5 годам 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. Вза-

имодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. Стре-

мится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей (законных 

представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим работ-

ником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформиро-

ванных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию 

элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создают роди-

тели (законные представители), педагогические работники. Замечает несоответствие поведения 

других обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и проявляет 

внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможно-

стям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде с незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы до-

машнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогическо-

го работника. 
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2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогиче-

ского работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предме-

тов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, 

действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свой-

ства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существи-

тельных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет рече-

вую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, ча-

сти тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изоб-

раженные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире лю-

дей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или про-

смотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 

предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, ку-

бик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного со-

отнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины "са-

мый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. 

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

рает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

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

овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления од-

ного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итого-

вое число, осваивает порядковый счет. 

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

направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначаю-

щие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связы-

вая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально по-

ложительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользу-

ется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим работни-

ком в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагиру-

ет. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. С 

помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполне-

нии песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в простран-

стве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией ин-

структора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных иг-
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рах с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с кон-

структором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

1.2.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР 

к 7-8 годам 

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

му общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, способен к адек-

ватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и об-

щении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, демон-

стрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию 

сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляет-

ся способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается вы-

раженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается 

конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, литературных и персо-

нажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотноше-

ниях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регу-

ляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знани-

ями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает основными культурными спосо-

бами 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, про-

являет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотиваци-

онных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, пере-

ключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает продуктив-

ность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и нагляд-

ной 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 про-

стейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирова-

ния в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространствен-

ные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядко-

вый 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 значи-

тельно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями, осваи-

вает 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 стро-

ить 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 дет-

ской 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; 
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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 художе-

ственно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

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

бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюде-

ний, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук до-

статочно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными движени-

ями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает физиче-

скими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к простран-

ственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, про-

являет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

1.2.2.5. Необходимые условия реализации Программы  
Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также 

единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в 

условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на началь-

ных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникатив-

ной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образова-

ния. 

1.2.2.6. Деятельность ППк 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический 

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

дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от того, на ка-

ком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая 

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

происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что ста-

новится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррек-

ционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учеб-

ному плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на современную 

психолого-педагогическую типологию задержки психического развития. Она выделяет три груп-

пы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным психологическим качествам, 

определяющим феноменологию задержанного психического развития и особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в образовательную организацию. Для соотне-

сения параметров развития выпускников дошкольных образовательных организаций рекоменду-

ется анализировать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, организаци-

онного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

1.2.2.7. Характерные особенности групп обучающихся с ЗПР 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завер-

шения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения следует руководство-

ваться описанием следующих групп обучающихся: 
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1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может быть реко-

мендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.1.) (далее - ФА-

ОП 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. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целена-

правленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного компонента 

продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Умственная работоспо-

собность: 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 усвое-

нию 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 упо-

рядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными 

стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может быть реко-

мендована федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образо-

вания обучающихся 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 актив-

ность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целена-

правленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного компонента в 

сочетании с "органической" деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной активности, 

склонностью к аффективной дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: по-

ниженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной 

истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к по-

ниманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) неустойчивое усво-

ение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности: 

проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимуществен-

но, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком каче-

стве коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в це-

лом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточняется и 

корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может быть реко-

мендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных образова-

тельных условий. 

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

приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная, ситуаци-

онная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и целена-

правленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной активно-

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

ями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и быст-

рой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания 

правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуе-

мых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита 
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адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к 

пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и пове-

денческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не со-

относима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно ограни-

чены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в процессе 

диагностического обучения. 

1.2.3. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1.2.3.1.  Целевые ориентиры младенческого возраста 

К концу первого года жизни ребенок: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы; 

2) прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

3) поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет "комплекс оживления" (улыбку и верба-

лизацию) в процессе взаимодействия с близким педагогическим работником; 

4) умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию 

(поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 

5) берет и удерживает погремушку в руках; 

6) перемещается в пространстве (ползает); 

7) издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации; 

8) проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: процесс питания, бодр-

ствование и сон. 

При выраженной ЗПР: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в специально созда-

ваемой и знакомой для него ситуации; 

2) узнает мать, близкого педагогического работника; 

3) может недолго удерживать погремушку; 

4) может переворачиваться; 

5) издает непроизвольные звуки; 

6) может пить из бутылочки. 

1.2.3.2. Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с легкой умственной от-

сталостью 

К трем годам ребенок умеет: 

1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в процессе телесных 

игр; 

2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными способами; 

4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

5) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

6) знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет пользо-

ваться ими; 

7) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и самосто-

ятельной ест ложкой; 

8) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

9) откликается на свое имя; 

10) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником (же-

сты, слова: "привет, пока, на, дай"). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 

1) откликается на свое имя; 

2) понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомым педа-

гогическим работником; 
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3) может пользоваться ложкой по назначению; 

4) владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

5) проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим работником (педагогом) 

в процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

6) показывает по просьбе педагогического работника свои основные части тела и лица 

(глаза, руки, ноги, уши, нос); 

7) проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: переклю-

чаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к другому (от заня-

тия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

8) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником (жесты, 

отдельные звуки); 

9) показывает по просьбе педагогического работника названный им знакомый предмет 

(игрушку). 

1.2.3.3. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

К семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими детьми, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами об-

щения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

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

формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обращаться 

к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или размин-

ки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 

посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда. 

1.2.3.4. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с умерен-

ной умственной отсталостью 

К семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 
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5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его тру-

да; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными куль-

турно-гигиеническими навыками; 

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда. 

1.2.3.5. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью 

К семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой ситу-

ации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Стан-

дарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, ре-

ализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образо-

вании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организаци-

ей условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Програм-

мы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

вать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с раз-

личными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития лично-

сти, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, ди-

намики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оцен-

ка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организа-

ционных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Рос-

сийской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обес-

печивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся 

с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и обществен-

ная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основ-

ной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки ка-

чества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Орга-

низации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптирован-

ной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являют-

ся основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, раз-

вивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический кол-

лектив Организации. 

 

1.4. Система оценки качества дошкольного образования 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стан-

дартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогиче-

ских работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной дея-

тельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Орга-

низации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Пояснительная записка  

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: со-

циально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физиче-

ского развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и ме-

тодических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образо-

вательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули 

по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных про-

граммах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образователь-

ную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, соци-

ально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения Орга-

низации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятель-

ности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать об-

щим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности прин-

ципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучаю-

щихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического разви-

тия, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные разли-

чия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обу-

чающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей. 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

ТНР  

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофи-

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и дру-

гими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогиче-

ским работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
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- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и пред-

почтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме развиваю-

щих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и нере-

чевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работ-

ники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 

средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: 

парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, 

с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предме-

тов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предме-

ты по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета 

из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 

в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического 

процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и вер-

бальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, де-

монстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. Ак-

тивными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное раз-

витие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
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- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направле-

но на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ний с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в об-

разовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учите-

лей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершен-

ствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся 

в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответ-

ствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям рече-

вого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых про-

цессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основ-

ное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается 

на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с не-

вербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные мо-

менты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стиму-

лирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 

детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации рече-

вой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное разви-

тие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обу-

чающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивиду-

альные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания педагогических ра-

ботников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом интере-

сов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводи-

мой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно опре-

делить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им 

средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желатель-

но вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных специ-

алистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направле-

но на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педа-

гогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 
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В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по даль-

нейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводи-

мой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспита-

ние правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отра-

жающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представ-

лений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расши-

ряется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сю-

жетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактиче-

ские игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игро-

терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) прово-

дит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (закон-

ным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечива-

ющие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представ-

лений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природо-

охранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях по-

ведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающих-

ся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуаль-

ный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совмест-

ную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 
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стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каж-

дого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о плане-

те Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие 

у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной дея-

тельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Познавательное развитие" по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звуча-

нию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пира-

мидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям пред-

лагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную 

одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются 

таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогиче-

ским работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 

этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элемен-

тарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повыше-

ние познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорно-

го опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной дея-

тельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных матема-

тических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, времен-

ные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свой-

ствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объек-

тов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровож-

дение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуаль-

ные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, 

поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и 

во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окру-

жающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюде-

ния, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллю-

стративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обу-

чающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о функцио-

нальных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко исполь-

зуются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упраж-

нения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот 

период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
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- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательно-

го, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом осо-

бое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных постро-

ек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом много-

образии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различ-

ным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

2.2.3. Речевое развитие  

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образователь-

ной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающих-

ся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и дру-

гих особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементар-

ных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития харак-

терно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здо-

ровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образова-

тельной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. Она 

направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодей-

ствия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активно-

сти, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диа-

логической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окру-

жающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педа-

гогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический ра-

ботник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ре-

бенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с дру-

гими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во вре-
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мя взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с полови-

ной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой 

и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа дей-

ствий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с после-

дующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой по-

мощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о 

себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обу-

чающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаи-

модействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структу-

ре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного воз-

раста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 

(вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в 

ходе реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различ-

ные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуни-

кативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обуча-

ющихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельно-

сти, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализо-

вывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные сло-

весные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педаго-

гические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вер-

бальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на фор-

мирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим 

работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка сред-

него дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия 

с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" яв-

ляется формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обуча-

ющихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 
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важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружаю-

щем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся про-

водятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказы-

ванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствова-

ния планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности дей-

ствий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодей-

ствия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позво-

ляющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игро-

вой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других ви-

дов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познава-

тельно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", 

"Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, раз-

личия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педа-

гогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по разви-

тию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей разви-

тия обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание заня-

тий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, ко-

торую проводят с детьми другие специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  
В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными за-

дачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. Про-

грамма относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широ-

ком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" пред-

полагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушения-

ми речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей 

их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое раз-

витие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагоги-

ческим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся привет-

ствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный про-

цесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной образова-

тельной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с пред-

метами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимна-

стике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работ-

ники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными промыс-

лами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучаю-

щихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного разви-

тия. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представ-

лено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музы-

кальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Художе-

ственно-эстетическое развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем до-

школьном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей 

их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивает-

ся анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и сред-

ствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегри-

рующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи. 
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Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально ор-

ганизованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогиче-

ским работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические заня-

тия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружаю-

щем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в раз-

личных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хоровод-

ные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкаль-

но-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных заняти-

ях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых ре-

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических уме-

ний. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполага-

ет решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в сво-

бодное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся техниче-

ские средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование муль-

тимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впе-

чатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о му-

зыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфо-

нической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкаль-

ной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжа-

ют развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 
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инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голо-

совых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

2.2.5. Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвиж-

ными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоро-

вью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, по-

могают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способ-

ствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для актив-

ного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представ-

лений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений 

о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка пред-

ставлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как сво-

бодные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибко-

сти, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, за-

нятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают 

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, коор-

динации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные иг-

ры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к раз-

личным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспи-

тание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Физическое развитие" по следующим разделам: 
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- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицин-

скими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области "Физическое 

развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все осталь-

ные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся пред-

ставлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непосредствен-

ной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навы-

ков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в ими-

тационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных 

играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровож-

дением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" долж-

на стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающих-

ся. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решают-

ся в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать со-

держание образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса долж-

ны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образователь-

ных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное разви-

тие обучающихся с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает фор-

мирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, ин-

тереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обу-

чении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релакса-
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ционная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксаци-

онная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, вы-

носливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с заня-

тиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, мас-

саж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), за-

каливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоя-

тельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привле-

кают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спор-

тивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный 

и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обу-

чающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопас-

ную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучаю-

щихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за поло-

стью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с 

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представи-

телях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях свое-

го здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Соци-

ально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и без-

опасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо по-

звать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

ЗПР 

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено 

на: 
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и наро-

дов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим работ-

ником; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, формиро-

вание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обу-

чающихся в Организации; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в различ-

ных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 

Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие" обучающих-

ся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следующими разделами: 

- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в 

семье и сообществе; 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- Формирование основ безопасного поведения. 

2.3.1.1. Раздел "Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе" 

Общие задачи раздела "Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе": 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социали-

зации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим работником и 

другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности обучающихся; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с дру-

гими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное отношение обуча-

ющихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся друг с другом в разных ви-

дах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать иден-

тификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим работником, спо-

собствовать развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образователь-

ной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в соб-

ственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятель-

ностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового време-

ни и пространства; 
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- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работником 

и другими детьми; 

- развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие готовности 

и способности к совместным играм с ними; формирование культуры межличностных отношений; 

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

обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному общению 

со педагогическим работником, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической дея-

тельности. Откликается на игру, предложенную ему педагогическим работником, подражая его 

действиям. Проявляет интерес к игровым действиям других детей. Пытается самостоятельно ис-

пользовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи педагогического работника. 

Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной педагогическим работником роли. 

От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающимися и педагогическими работниками. Замечает и адекватно реагирует на эмоцио-

нальные состояния педагогических работников и обучающихся (радость, печаль, гнев): радуется, 

когда педагогический работник ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации 

педагогического работника, огорчается, когда педагогический работник сердится, когда другой 

ребенок толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает элементарные нормы и правила по-

ведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова). В большей степе-

ни требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил поведения требуются 

напоминания, организация деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду). В 

быту, режимных моментах, в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоя-

тельности ("Я сам"). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, 

возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигиену. 

Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей (законных 

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

себе общую положительную оценку ("Я хороший", "Я большой", "Я сильный"), нередко завышая 

свою самооценку или наоборот - занижая ("Я еще маленький"). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении с педагогическим работником и другими детьми. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В 

рамках предложенной педагогическим работником игры принимает разные роли, подражая педа-

гогическим работником. Способен сам создать несложный игровой замысел ("Семья", "Больни-

ца"), но содержание игры заключается в подражании действиям педагогических работников в 

рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре ис-

пользует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на не-

сложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию с другими детьми. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

другими детьми и педагогическим работником (в том числе моральным). Устанавливает и под-

держивает положительные эмоциональные отношения с другими детьми в процессе деятельно-

сти (старшими и младшими), а также с педагогическим работником в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не все-

гда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания педагогического ра-

ботника. 
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3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представле-

ния о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (маль-

чики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает 

свои обязанности в семье и Организации. Одевается не всегда самостоятельно, после игры ино-

гда требуется напоминание педагогического работника о необходимости убрать игрушки. Знает 

название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих 

близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определе-

нии и делает это при помощи педагогического работника. При напоминании педагогического ра-

ботника называет город, улицу, на которой живет с родителям (законным представителям). Свою 

страну называет лишь с помощью педагогического работника. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной актив-

ностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. По своей 

инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, 

используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до 

конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает 

разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание ли-

тературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с другими детьми по 

игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придер-

живается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими 

детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес 

к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осва-

ивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающими и педагогическим работниками. Доброжелательно относится к другим детям, от-

кликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть другого ребенка, обнять его, по-

мочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои 

эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, 

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

оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в Организации: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрица-

тельное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и 

благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (зада-

ет вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отно-

шения с детьми. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представле-

ния о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах - серд-

це, легких, желудке), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. 

Может сравнить свое поведение с поведением других обучающихся (мальчиков и девочек) и пе-

дагогических работников. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и сме-

лые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род 

занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанно-

сти в семье и Организации, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (са-

мостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает 

название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет пред-

ставление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогическим работ-

ником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, твор-

чески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произве-
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дений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведом-

ленность и представления об окружающем мире, объясняет другим детям содержание новых для 

них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою пози-

цию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться договориться о распределении ро-

лей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и 

контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающимися и 

педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответ-

ствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с това-

рищами по группе, стремясь удержать их от "плохих" поступков, объясняет возможные негатив-

ные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогических работников и других обучающихся. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно расска-

зывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей 

(законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в 

какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о до-

стопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Прояв-

ляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает 

свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков. Проявляет 

избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется 

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

2.3.1.2. Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Общие задачи раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»: 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность 

к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, ло-

патка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощ-

рять инициативу и самостоятельность обучающихся в организации труда под руководством пе-

дагогического работника; 

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

зультатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предостав-

лять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных, групповых и коллектив-

ных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся и обогащать 

их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических работников и организацию со-

держательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе 

правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества; 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспи-

тания в дошкольной образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

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

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в ор-

ганизации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
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1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает 

одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи педагогического работника). Выполняет 

необходимые трудовые действия по собственной инициативе с помощью педагогического работ-

ника, активно включается в выполняемые педагогическим работником бытовые действия. Может 

действовать с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, 

наборами для песка. Под контролем педагогического работника поддерживает порядок в группе 

и на участке; стремится улучшить результат. С помощью педагогического работника выполняет 

ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на 

участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную педагогическим работником, 

следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется полу-

ченному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, однако качество полученного результата 

оценивает с помощью педагогического работника. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду педагогических работ-

ников. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. 

Переносит свои представления в игру. В меру своих сил стремится помогать педагогическим ра-

ботником, хочет быть похожим на них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника может одеваться и раздеваться (обуваться и разуваться); складывать и вешать одежду, 

приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью педагогического работника 

замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполня-

емые педагогическим работником трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой де-

ятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под 

контролем педагогического работника поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоя-

тельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улуч-

шить результат. С помощью педагогического работника выполняет ряд доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает 

их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять само-

стоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. 

При небольшой помощи педагогического работника ставит цель, планирует основные этапы тру-

да, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд педагогических работников как особую 

деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потреб-

ностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в само-

стоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать педагогическим работником, испыты-

вает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одевать-

ся и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи педагогического работника 

ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и ре-

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

предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 
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животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столо-

вой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллектив-

ной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осо-

знает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющи-

еся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный ин-

терес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. Имеет представление 

о различных видах труда педагогических работников, связанных с удовлетворением потребно-

стей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных 

играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в группо-

вой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одевать-

ся и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, береж-

но относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, 

контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может организо-

вать других обучающихся при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и кол-

лективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Спо-

собен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и 

на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к ценно-

сти, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических работников. Испы-

тывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой дея-

тельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положи-

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

нит в окружающих его людях такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к 

труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. Освоил все виды дет-

ского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспита-

ния. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и со-

держания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность 

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

закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибу-

ты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 

представление о различных видах труда педагогических работников, связанных с удовлетворе-

нием потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, не-

которые представления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 

2.3.1.3. Раздел «Формирование навыков безопасного поведения» 

Общие задачи раздела "Формирование навыков безопасного поведения": 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 
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- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формиро-

вание готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий дей-

ствий, деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные представления об опас-

ных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы), 

некоторых природных явлений - гроза. Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и 

предостережению со стороны педагогического работника, но не всегда выделяет ее источник. 

Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При 

напоминании педагогического работника проявляет осторожность и предусмотрительность в не-

знакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения. Ситуативно, при напоминании педагогического работника или обучении другого ребенка, 

проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать вни-

мание на свое самочувствие). Имеет представления, что следует одеваться по погоде и в связи с 

сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон). Обращает вни-

мание на свое самочувствие и появление признаков недомогания. Соблюдает правила безопасно-

го поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица педагогического работника. Де-

монстрирует навыки личной гигиены (с помощью педагогического работника закатывает рукава, 

моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи педагогического ра-

ботника умывает лицо и вытирается). Ориентируется на педагогического работника при выпол-

нении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные представления 

о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может включиться в беседу о значи-

мости этих правил. Различает специальные виды транспорта (скорая помощь, пожарная машина), 

знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и некото-

рых способах безопасного поведения: 

а) различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

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

в) знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и ре-

гулирует движение транспорта и пешеходов; 

г) знает о необходимости быть на улице рядом со педагогическим работником, а при пе-

реходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, 

по пешеходному переходу "зебра", обозначенному белыми полосками, подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со педаго-

гическим работником; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не 

высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о потенци-

альной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающей природы си-

туациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями и животными в приро-

де; обращается за помощью к педагогическому работнику в стандартной и нестандартной опас-
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ной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании педагогического работника вы-

полняет правила осторожного и внимательного для окружающего мира природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распу-

гивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 

педагогического работника). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях 

в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной ситуации. Определяет и называ-

ет способ поведения в данной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, об-

ращать внимание на свое самочувствие). Соблюдает правила безопасного поведения в помеще-

нии (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. 

Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых прибо-

ров, при перемещении в лифте). Ориентируется на педагогического работника при выполнении 

правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) ча-

сти дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что 

светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транс-

порта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со педагогическим работником, 

а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал све-

тофора, по пешеходному переходу "зебра", обозначенному белыми полосками, подземному пе-

реходу); различает и называет дорожные знаки: "Пешеходный переход", "Обучающиеся". Демон-

стрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-

художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших 

взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представле-

ния о съедобных и ядовитых растениях, грибах соблюдает правила безопасного поведения с не-

знакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость дей-

ствовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помо-

щью к педагогическому работнику в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напо-

минании педагогического работника выполняет правила осторожного и внимательного к окру-

жающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, не пользоваться огнем без педагогического работника, экономить воду - закрывать за 

собой кран с водой). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окру-

жающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и не-

вербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает 

и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нару-

шения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуа-

ций и назвать их причины. 



50 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи педагогического работника способен контролировать состояние своего организма, фи-

зических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. 

Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и 

дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движе-

ния и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение до-

рожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения 

в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасно-

сти окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. 

Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения при-

родных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, дея-

тельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстриру-

ет навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные 

связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

педагогических работников на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к педагогиче-

скому работнику за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о послед-

ствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых 

способах безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осто-

рожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоя-

тельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны своей 

жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рас-

сказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных си-

туациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи педагогического работника способен контролировать состояние своего организма, избе-

гать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания по-

мощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому 

http://internet.garant.ru/document/redirect/1305770/1000
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образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, 

прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о стро-

ении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на 

дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); 

отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 

зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние 

дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимо-

сти от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет 

представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; не-

умение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет необхо-

димость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление о 

действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в 

общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасно-

сти для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресур-

сам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения при-

родных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, дея-

тельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и 

выполнения их без напоминания педагогических работников в реальных жизненных ситуациях 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных ме-

стах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра 

водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохра-

нения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным. 

2.3.2. Познавательное развитие 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; разви-

тие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся 

дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить следующими разде-

лами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах об-

следования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающе-

го мира и экспериментирование с ними) деятельность; 
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- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской иници-

ативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образова-

тельной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятель-

ностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу педагогического работника. 

Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи педагогического работника находит ос-

новные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим при-

знакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и практического при-

меривания. Освоено умение пользоваться предэталонами ("как кирпичик", "как крыша"), пони-

мает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры 

называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно практически дей-

ствовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает вопросы 

поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). 

Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. Справ-

ляется с решением наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных 

действий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает и называет свойства 

и качества предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Сам совершает обследовательские действия (метод практического при-

меривания и зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намо-

чить, разрезать, насыпать. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические дей-

ствия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и помо-

щи со стороны педагогического работника. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует 

предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы). 

Составляет при помощи педагогического работника группы из однородных предметов и выделя-

ет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых пред-

метов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равен-

ство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, тре-

угольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практического примеривания. 

Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя 

(полоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными 

моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты представления 

об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь), о диких и домашних животных, 

некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные живые. Различает растения 

ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер), знает их 

названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных потребностях 
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растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за животными и рас-

тениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. Накоплены впечат-

ления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и 

объектах природы. Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях. 

Узнает свою дошкольную образовательную организацию, группу, своих воспитателей, их по-

мощников. Понимает, где в Организации хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользо-

ваться. Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать кар-

тинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окру-

жающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, по-

тому что холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ори-

ентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает не-

которые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геомет-

рических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 

предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет 

принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фак-

туру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение призна-

ков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания 

на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий 

во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 

конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение 

величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких ча-

стей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, фор-

му). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос "Сколько всего?" Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соот-

несения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длин-

нее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близ-

ко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов - на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о 

самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и 

событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями жи-

вотных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, ту-

ман) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия 

и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изме-

нениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает до-

машних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно нахо-

дят пищу, а домашних кормит человек). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте 

произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Спосо-
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бен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, се-

рый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструиро-

вании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности 

и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе 

выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по од-

ному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспе-

риментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности понимать 

проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зави-

симости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, про-

странственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными 

и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: "Сколько?", "Который по 

счету?". Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление еди-

ницы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает предметы раз-

личной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 

росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка 

самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические 

фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую ру-

ку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе 

бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представле-

ние о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представле-

ния о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей (законных представителей). Овладевает неко-

торыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нор-

мального функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и род-

ной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многооб-

разие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других 

странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем пред-

ставлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных живот-

ных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает расте-

ния и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 

группам: деревья, кусты, травы; трибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 

отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как 

среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и рас-

тений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их 

детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. 

Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 
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1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 

5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 

мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет 

принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 

сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и срав-

нительные степени прилагательных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окру-

жающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. Отражает резуль-

таты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя нагляд-

ные модели. С помощью педагогического работника делает умозаключения при проведении 

опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной 

деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает "числовую лесен-

ку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие 

на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величи-

ны: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 пред-

метов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - коро-

че). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с по-

мощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом из-

мерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и 

его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружаю-

щем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное рас-

положение и направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения 

(день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; последовательность всех дней не-

дели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы пред-

ставления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодей-

ствия с детьми и педагогическими работниками в различных ситуациях. Освоены представления 

о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, до-

стопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и обще-

ства, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые 

народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и све-

тилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии при-

знаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, 

пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года 

как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью педагогического работника 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных при-

знаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осве-

домлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассужде-

ниях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные от-

ношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных обра-
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зов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, 

характерные для окружающего мира, любознателен. 

2.3.3. Речевое развитие 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как сред-

ством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, созда-

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: способ-

ствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных 

форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

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

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

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

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в язы-

ковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обуче-

нию грамоте. 

2.3.3.1. Раздел «Развитие речи» 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уро-

вень речевого развития ребенка. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Использует основ-

ные речевые формы речевого этикета ("здравствуйте", "до свидания", "спасибо") как в общении 

со педагогическим работником, так и с другими детьми. В игровой деятельности педагогический 

работник использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении кон-
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фликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим работни-

ком и детьми (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи: 

лексическая сторона речи: владеет бытовым словарным запасом, используя слова, обозна-

чающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях признаков пред-

метов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, их 

назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых ка-

честв и свойств предметов. В процессе совместной исследовательской деятельности со педагоги-

ческим работником может называть свойства и качества предметов. Использует слова и выраже-

ния, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый). Проявляет 

интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с педагогическим работником. Понимает 

значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, пти-

цы, животные; 

грамматический строй речи: способен к грамматическому оформлению выразительных и 

эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных предложений. Ис-

пользует в речи простые и распространенные предложения несложных моделей. Словообразова-

тельные и словоизменительные умения формируются. Может согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и 

их детенышей в единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в упо-

треблении грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в употребле-

нии предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может устанавливать причинно-

следственные связи и отражать их в речи; 

фонетико-фонематическая сторона речи: уровень слухового восприятия обращенной речи 

позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и шепотом на увели-

чивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на слух глухие 

и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в произношении неко-

торых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический 

и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но 

может допускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или упо-

добляет их. С удовольствием включается в игры, развивающие произносительную сторону речи. 

Выразительно читает стихи; 

связная речь (диалогическая и монологическая): свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 

на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4-х пред-

ложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. При пересказе пе-

редает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С опорой на вопросы 

педагогического работника составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впе-

чатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные; 

практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с педагогиче-

ским работником на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о ме-

бели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в 

магазин). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает педагогического 

работника, вежливо обращается к нему, без напоминания педагогического работника здоровается 

и прощается, говорит "спасибо" и "пожалуйста". Речь выполняет регулирующую и частично пла-

нирующую функции, соответствует уровню практического овладения обучающимися ее норма-

ми. Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как произносится трудное слово. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с другими детьми: задает вопросы поис-

кового характера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести 

им итог. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
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1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит 

навыки общения с педагогическим работником в игру с детьми. В игровой деятельности исполь-

зует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддержи-

вает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе сов-

местной со педагогическим работником исследовательской деятельности называет свойства и 

качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории 

со словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизме-

нительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, 

злой, вежливый, грубый); 

грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенные простые пред-

ложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, про-

странственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словооб-

разовании. Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаго-

лов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и словообразова-

тельными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в отве-

тах в форме сложноподчиненных предложений; 

произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного языка. Диффе-

ренцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. Слышит 

специально выделяемый педагогическим работником звук в составе слова (гласный под ударени-

ем в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетиче-

ский и морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает корот-

кие рассказы, передавая свое отношение к героям; 

связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать со-

мнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно пере-

сказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. 

Использует элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по 

серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о 

знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и 

события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами; 

практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные формы при-

ветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свида-

ния, до встречи, до завтра); обращения к педагогическим работникам и другим детям с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жа-

лобы. Обращается к другим детям по имени, к педагогическому работнику - по имени и отчеству. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с другими детьми: задает вопросы поис-

кового характера (почему? зачем?), может разговаривать с педагогическим работником на быто-

вые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овла-

дения обучающимися ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет инициа-

тивность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (за-

дает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Исполь-
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зует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работ-

ником в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеж-

дения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, же-

сты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих названия про-

фессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность, его состояние и настроение, внутренние пере-

живания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый.). Освоены способы обобщения - объ-

единения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, го-

ловные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, ово-

щи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состо-

яние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится); 

грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических конструк-

ций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать простые грам-

матические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существитель-

ные в родительном падеже единственного и множественного числа; 

произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и в 

конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги 

двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонаци-

онно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной стороны 

речи; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, активен в 

беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно воспроизводить словес-

ный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от ли-

ца своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и кос-

венную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной вырази-

тельности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явле-

ния окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме 

речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает рече-

вые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок; 

практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет телефонного разговора, 

этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, кафе). Адек-

ватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может вни-

мательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникно-

вения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, 

дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предпола-

гаемом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре), ориентируясь на собственный опыт. 
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Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с окру-

жающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим работником, 

детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в 

общении со педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о со-

бытиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речево-

го взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудни-

честве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения с 

педагогическим работником или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно ис-

пользует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выпол-

нять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный). Способен 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисе-

мию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочине-

нии загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, 

может сгруппировать их и определить "лишнее". Владеет группами обобщающих слов разного 

уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объ-

ектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, си-

нонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, 

испуган, боится. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, 

скромный - нескромный, честный - лживый); 

грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических конструк-

ций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать простые грам-

матические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически правильно использу-

ет в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, ки-

но, метро, кофе). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии 

с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление непра-

вильно построенного высказывания самостоятельно; 

произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизировано про-

изношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. Сформи-

рована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Досту-

пен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-

трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового со-

става слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количе-

ство. Дает характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый - согласный мягкий). 

Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освое-

ние умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять пред-

ложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентирует-

ся на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направле-

ниях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной аз-

буки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и монологической 

речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от ли-

ца литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги дей-

ствующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их при 
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пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, ис-

пользуя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олице-

творения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествова-

ния. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет 

словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет актив-

ность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют 

тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Ин-

теллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств; 

практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), товарищам 

по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; по-

знакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты дру-

гим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к педагогическому ра-

ботнику и детям с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: "давайте попробуем узнать...", "предлагаю провести опыт". Владеет навыками использо-

вания фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяс-

нения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

2.3.3.2. Раздел "Ознакомление с художественной литературой" 

Основная задача в соответствии со Стандартом направления "Ознакомление с художе-

ственной литературой": знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литератур-

ных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с 

целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской ли-

тературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансля-

ции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литера-

турных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. Вступает в 

диалог с педагогическим работником по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, может при-

помнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит "читать книги" и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и си-

туациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, необхо-

димые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает 

о нем. С помощью педагогического работника дифференцированно использует средства эмоцио-

нальной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало потешек, сти-

хов, образных выражений, заданных педагогическим работником, из знакомых литературных 
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произведений. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 

выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, эстетиче-

ского вкуса. С помощью педагогического работника называет тематически разнообразные произ-

ведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о содержании про-

изведения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно вос-

произвести их содержание и ритм, передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует в 

играх-драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (3-

5 мин). Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает удовольствие от ритма 

стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литера-

турных произведений. Понимает, что значит "читать книги" и как это нужно делать, знаком с со-

держанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их 

поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы непо-

средственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда). 

Способен к пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. Вступает в диалог с педагогическим работником и другими детьми 

по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? 

Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на прочи-

танное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя разные 

средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе прочитанного 

начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, 

создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстети-

ческого вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: "о маме", "о природе", "о жи-

вотных", "о детях". Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не 

менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и может расска-

зать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои пережива-

ния голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. 

Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литера-

турных произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогическим работником произ-

ведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношения-

ми в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными цен-

ностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять 

ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи сред-

ства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литератур-

ных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует 

на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстети-

ческого вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художе-

ственное произведение в коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). Описы-
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вает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествова-

тельном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в дру-

гих видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со педа-

гогическим работником). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведе-

ния в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литера-

турных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного педагогическим ра-

ботником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рас-

сказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка 

литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представления-

ми. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, 

приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: 

сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи сред-

ства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, со-

ставлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные 

строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, об-

щении со педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстети-

ческого вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных произве-

дений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений (лириче-

ские и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические 

тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние ге-

роя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического развития: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; вос-

питание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

- "Художественное творчество"; 

- "Музыкальная деятельность"; 

- "Конструктивно-модельная деятельность". 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изоб-

разительной и конструктивной видах деятельности; 

- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков;  

- овладения разными техниками изобразительной деятельности; 
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- развитие художественного вкуса; 

- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представле-

ний об изобразительном искусстве и его жанрах; 

- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных про-

изведений; 

- формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и наро-

дов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

2.3.4.1. Раздел «Художественное творчество»  

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: развитие изобразительных видов дея-

тельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся 

в различных видах изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: формирование основ художественной куль-

туры обучающихся, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями изобразитель-

ного искусства. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в повсе-

дневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные сред-

ства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические оценки. Проявляет ин-

терес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, лепки и аппликации, под-

ражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в изобразительном 

плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, дерево), создает неслож-

ные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное изобра-

жение, главное изображение располагает в центре листа, появляется стремление к детализации 

предметов, но это не всегда получается. Компенсирует трудности изобразительной деятельности 

игровыми действиями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основном соотносит 

цвет с изображаемым предметом. В процессе изобразительной деятельности испытывает поло-

жительные эмоции. Стремится правильно пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и 

художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстри-

рует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает 

композиции из готовых геометрических форм и природных материалов. При создании рисунка, 

лепной поделки, аппликации передает характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, 

величину, ориентируясь на реакцию педагогического работника. Соблюдает последовательность 

действий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятель-

ностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с изобразительными, пла-

стическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на красоту окружающих 

предметов, ориентируясь на реакцию педагогического работника, в результате - отражает образы 

окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки), явления природы (дождь, снегопад, ли-

стопад). Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, предметы быта. При за-

интересовывающем участии педагогического работника рассматривает иллюстрации, предметы 

быта. 

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

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка со-

держанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может выделять и 

называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. 

Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него 

интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и ху-

дожественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании 

рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать харак-

терные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает 

выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только основные 

цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавли-

вать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных спосо-

бов создания выразительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельно-

сти. С помощью педагогического работника может определить причины допущенных ошибок. 

Способен согласовывать содержание совместной работы с другими детьми и действовать в соот-

ветствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать 

то, что интересно, отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, 

явления природы (дождь, снегопад), образы по следам восприятия художественной литературы. 

Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художествен-

ной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нари-

совать и закрасить созданное изображение) и при поддержке педагогического работника реали-

зовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает 

разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к 

творческим способам действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или 

дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произве-

дениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного искус-

ства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует об-

разцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим работником и детьми. Испыты-

вает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил техни-

ческие навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии 

и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным 

признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и 

по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей 

и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может опре-

делить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реали-

зует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную 

структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными изобрази-

тельными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных тех-

ник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С 

интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы других детей. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, ху-

дожественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил техни-

ческие навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной 

деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по соб-



66 

ственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая ха-

рактерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реали-

зует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную 

структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными тех-

никами. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельно-

сти. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции 

рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рас-

сматривает и эстетически оценивает работы свои и других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произве-

дениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного искус-

ства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует об-

разцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим работником и детьми. Испыты-

вает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2.3.4.2. Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить обучающихся обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): самостоятельная творческая деятельность. Раз-

личает, называет и использует основные строительные материалы. Выполняет конструкцию из 

строительного материала по собственному плану и плану, предложенному педагогическим ра-

ботником, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание). 

Изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В построй-

ках использует детали разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая 

яркие положительные эмоции. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): самостоятельная творческая деятельность. Различает и 

называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, спосо-

бен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 

жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее ос-

новные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, кры-

ша; в автомобиле - кабина, кузов, колеса). Выполняет конструкцию из строительного материала 

по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: 

сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки). 

Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пла-

стилина. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): самостоятельная творческая деятельность. Способен 

устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окру-

жающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-

модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала 

по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали конструк-

ций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки. В кон-

струировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходи-

мости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки 
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в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. 

Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стре-

мится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различные 

модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), 

подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. 

Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятель-

но находит отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов 

по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические образы для фик-

сирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в 

коллективе, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

2.3.4.3. Раздел «Музыкальная деятельность» 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

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

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкаль-

ном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных ви-

дах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов 

мира. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес ко 

всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на различные характе-

ры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - 

низко, громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств вырази-

тельности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. Владеет 

простейшими слуховыми и ритмическими представлениями (направление движения, сила, 

окраска и протяженность звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. 

Выражает свои переживания посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, 

птички) и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, "пружинки"). Использует 

тембровые возможности различных инструментов, связывая их с образными характеристиками. 

Согласует свои действия с действиями других обучающихся, радуясь общению в процессе всех 

видов коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что 

музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на "изобразитель-

ные" образы. С помощью педагогического работника интерпретирует характер музыкальных об-

разов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает эмо-

ции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука. Понимает "значение" музыкального образа (например, это лошадка). Знает 

и может назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные партии для детских 
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музыкальных инструментов. Знает о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, харак-

теров, настроений и может участвовать в беседе со педагогическим работником на эту тему. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и 

голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими 

начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, 

передавать посредством собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые 

изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выстав-

ляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. 

Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музы-

кальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потреб-

ность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобра-

зительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность 

(радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с поиском соответствую-

щих слов и выбором символов - цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполне-

ния музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает насла-

ждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности 

практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с 

сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей 

дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движе-

ния в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, ис-

полнять "дробный шаг", "пружинки", ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих 

движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного ис-

полнения музыки. Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на ос-

нове разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии 

(в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует 

оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 

характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, ис-

пользуя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). 

Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично 

сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и ма-

лознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, по-

певки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмиче-

ский рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании эмоциональ-

ную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными 

шагами ("шаг польки", "шаг галопа", "шаг вальса", "переменный шаг"), инсценировать тексты 

песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает 

навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически разви-

вать художественные образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего 

произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию 

игры и танца. 
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2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес 

к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тон-

кие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразитель-

ности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 

родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, 

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью да-

вать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее вырази-

тельности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о 

музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкаль-

ной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

2.3.5. Физическое развитие  

В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нано-

сящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, по-

воротов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

2.3.5.1. Раздел "Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни" 

Задачи раздела "Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни": 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в том 

числе обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической ра-

ботоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации обуча-

ющихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков 

и полезных привычек; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения детьми 

элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка незави-

симо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных возможно-

стей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физиче-

ского и психического здоровья их обучающихся. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Осваи-

вает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкциям педаго-

гического работника. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. Различает, что значит 

быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании педагогическому работнику. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, самостоятельно пра-



70 

вильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его с 

небольшой помощью педагогического работника. Старается правильно пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет представле-

ния о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, прогулки, соблюде-

ние правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна восстанавливаются силы. 

Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Осваи-

вает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словес-

ной инструкции, понимает указания педагогического работника. Обращается за помощью к педа-

гогическим работникам при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умы-

вания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми при-

борами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать не-

большой коррекции и напоминания со стороны педагогического работника. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

"здоровье", "болезнь". Имеет представление о составляющих здорового образа жизни: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об ор-

ганах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о вита-

минах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. Может привлечь внимание педагогического работника в случае плохого 

самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов другим детям. Следит 

за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. Помогает педагогическому ра-

ботнику в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в 

этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, про-

являя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

"здоровье", "болезнь", может дать их толкование в доступном возрастным возможностям объеме. 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необхо-

димости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упраж-

нений. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Разви-

тые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стре-

мится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические каче-

ства в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов другим детям. Следит 

за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. Помогает педагогическому ра-

ботнику в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в 

этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, про-

являя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

"здоровье", "болезнь", может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: пра-

вильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 
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2.3.5.2. Раздел «Физическая культура» 

Общие задачи: 

- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): органи-

зация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию обучающих-

ся;  

- поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных ка-

честв: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений; 

- развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнова-

ниях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. Создание 

условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, вынос-

ливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, коор-

динации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, характеризуются хо-

рошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою двигательную активность, 

проявляя произвольность некоторых двигательных действий. Способен к регуляции тонуса му-

скулатуры на основе контрастных ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька 

весной" - мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков соответ-

ствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновре-

менными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не 

сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Ребенок может сохранять правильную осанку в 

различных положениях по напоминанию педагогического работника, удерживает ее непродол-

жительно. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возраст-

ными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе. Легко находит свое место при совместных построениях и в играх. Может 

выполнять двигательные задания в коллективе. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, нахо-

дит свое место при построениях, согласовывает совместные действия. Может сохранять равнове-

сие с открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет инициа-

тивность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает элементарные и 

более сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с поставленной задачей. 

Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая 

ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. С желанием катается на 

трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в совместных подвижных играх 

и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется способами выполнения двигатель-

ных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется физкультурным оборудованием. Стре-

мится к самостоятельности в применении опыта двигательной деятельности. Быстро осваивает 

новые движения. От двигательной деятельности получает удовольствие. Объем двигательной ак-

тивности соответствует возрастным нормам. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
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1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости коорди-

нации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо координированы 

и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования показывают 

высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным возможно-

стям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохра-

нением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполне-

ние упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге - активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в 

метании - исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при подъеме на гимна-

стическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол 

не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными спосо-

бами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем череду-

ющимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, 

влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, 

вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 

см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 

15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на одной но-

ге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, 

согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разны-

ми видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движе-

ний рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быст-

ро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват 

перекладины во время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч 

двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется 

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

ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. В играх выполняет сложные правила, меняет 

движения. Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъ-

ем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг дру-

га). Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, "змейкой", с поворота-

ми. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. Выполняет правила в 

подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и твор-

чество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, при этом переживает поло-

жительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. 

Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. Объем двига-

тельной активности соответствует возрастным нормам. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости коорди-

нации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной дея-

тельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту ис-

полнения). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым пове-

дением (силовые упражнения - у мальчиков, гибкость - у девочек). Показатели тестирования по-

казывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 
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2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и тех-

нично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координа-

цией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренаже-

рами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при пере-

движении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием колен, через 

предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, 

высоту, глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвиж-

ную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообраз-

ные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положе-

ний между предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на четве-

реньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передви-

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

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастиче-

ской стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по 

упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоя-

тельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в раз-

ные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской дея-

тельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физи-

ческих упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и 

грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и 

разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен 

в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; 

может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортив-

ным поражениям и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и 

быстро в соревнованиях с другими детьми. Помогает педагогическим работником готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые каче-

ства в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком 

уровне. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости коорди-

нации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с воз-

растом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физические качества 

при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполне-

нии тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение 

во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, по-

очередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, вы-

разительно, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музы-



74 

кальной фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к выполне-

нию основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге - энергич-

ная работа рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - 

ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимна-

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

и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных 

условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с пес-

ком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; подни-

мая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты 

кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В 

беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препят-

ствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направ-

лению движения). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий 

в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом, смещая ноги вправо - влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 

веревки, продвижением боком. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую ска-

калку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, пе-

репрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через 

скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разно-

го размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольце-

брос) разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; про-

ползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и рит-

мичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом "в три 

приема". Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся, игры-

эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем ко-

личестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы пе-

редачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет 

правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и 

через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы 

клюшкой, умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с пра-

вилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: со-

хранять равновесие, "стойку конькобежца" во время движения, выполнять скольжение и поворо-

ты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и 

спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, "змейкой", умение тор-

мозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на од-

ной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может дви-

гаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, 

проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе 

спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и ре-

зультативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки 

в выполнении, как собственные, так и других детей. Может анализировать выполнение правил в 
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подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успе-

хи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит 

интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни стра-

ны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двига-

тельной деятельности. 

2.4. Описание образовательной деятельности обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

2.4.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х до 6 месяцев ос-

новными задачами образовательной деятельности являются: 

- формировать потребности в общении с матерью на основе удовлетворения физических 

потребностей ребенка, когда мать и ребенок настраиваются друг на друга; 

- формировать у ребенка теплые отношения с родителями (законными представителями), 

чувства доверия и привязанности на основе личностно-ориентированного взаимодействия; 

- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций и инициативы на общение 

с ним окружающих; 

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка, положительное взаимодействие 

между ребенком и родителями (законными представителями): синхронность, взаимность, сов-

местное изменение поведения, уравновешивание матери и младенца, настроенность друг на дру-

га; 

- формировать у родителей (законных представителей) умение проявлять чувствитель-

ность к изменению состояния ребенка, умению синхронно менять свое поведение в соответствии 

с периодами изменения чувствительности ребенка; умения родителей (законных представителей) 

понимать его сигналы, интерпретировать их смысл; 

- формировать взаимодействие ребенка с родителями (законными представителями) в ви-

де поддержания контакта глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога, 

умение посылать сигналы, свидетельствующие о направленности и приглашении к взаимодей-

ствию (поворот головы лицом к родителям (законным представителям), взгляд в глаза, улыбка), а 

также, с другой стороны, сигнализирующие о нежелательности и избегании взаимодействия (от-

вод взгляда, отворачивание, наклон головы, плач); 

- развивать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального общения 

со педагогическим работником с помощью голосовых проявлений со стороны ребенка; 

- развивать адекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодрствова-

ние. 

В области социального развития и коммуникации обучающихся с 6-ти месяцев до 1 года 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

- формировать аффективно-личностные связи как основу возникновения представлений 

образа "Я"; 

- формировать умения прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом как 

основного вида проявления внимания к совместно разделенному действию; 

- формировать умения пользоваться указательным жестом, следить за направлением ука-

зывающего жеста матери, умений смотреть на мать и искать ее реакции одобрения; 

- совершенствовать визуальный контакт ребенка с родителями (законными представите-

лями) в процессе телесных игр: тормошит, поглаживать, покачивать; 

- вызывать интерес к другим детям, привлекая внимания через использования игрушки в 

руках другого ребенка; 

- создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми; 

- формировать умения непродолжительное время играть рядом с детьми, протягивать им 

игрушку; 

- формировать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим работником в 

процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, считалкам, 

поддерживая и сохраняя внимание ребенка к общению; 
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- совершенствовать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального 

общения со педагогическим работником с помощью голосовых проявлений со стороны ребенка. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научиться: 

- визуально контактировать с близким педагогическим работником в процессе телесных 

игр; 

- прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

- поддерживать контакт глаза в глаза, проявлять "комплекс оживления" (улыбку и верба-

лизацию) в процессе взаимодействия с близким педагогическим работником; 

- уметь посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию 

(поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 

- ориентирование поведение на режимные моменты: процесс питания, бодрствования и 

сна. 

При формировании предметно-игровых действий у обучающихся от 2 месяцев до 1 года: 

- стимулировать раскрытие руки из позы свернутости путем использования теплых салфе-

ток, легкого поглаживания руки ребенка; 

- создавать условия для развития хватания (отрабатывая различные виды захвата) и удер-

жания игрушки в руке; 

- вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), 

учить тянуться рукой к этому предмету. 

- формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при захвате 

погремушки; 

- учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую, 

выполнять с ней специфические манипулятивные действия. 

Ориентиры развития к концу первого года обучения. Обучающиеся могут научиться: 

- захватывать и удерживать игрушку, противопоставляя большой палец руки остальным; 

- перекладывать игрушку из одной руки в другую, производить с ней специфические ма-

нипулятивные действия. 

 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 1-го года до 1-го года 

6-ти месяцев основными задачами образовательной деятельности являются: 

- создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 

уверенности и раскрепощенности в новом пространстве (использовать тихую музыку как основу 

для проведения с детьми совместных действий); 

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими, педагогическим ра-

ботниками как основу возникновения представлений образа себя; 

- формировать интерес к совместным действиям с новым педагогическим работником (пе-

дагогом) в процессе обыгрывания разнообразных игрушек, игр и игрушек-забав; 

- формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя; 

- формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 

- формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на себя); 

- создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми, совершенствовать умения иг-

рать рядом с детьми, использовать невербальные средства общения (жесты, предметно-игровой 

взаимодействие); 

- совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим работни-

ком в процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, считал-

кам, развивая внимание ребенка к общению; 

- формировать навыки социального поведения: умения выполнять элементарные действия 

в процессе выполнения режимных моментов; 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 1-го года 6-ти месяцев 

до 2-х лет основными задачами образовательной деятельности являются: 

- совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым педагогическим работни-

ком (педагогом) в процессе эмоционального общения и совместных предметно-игровых действи-

ях; 
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- вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организован-

ным педагогическим работником (внимание, направленное на другого ребенка, положительное 

эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного характера, направ-

ленные на другого ребенка; 

- совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя; 

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работ-

ника свои основные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, ножки); 

- формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: переключаться 

от одного вида действий к другому, от одного места проведения занятия к другому (от занятия в 

игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет до 2-х лет 6-

ти месяцев основными задачами образовательной деятельности являются: 

- совершенствовать умения действовать совместно с другими детьми, действовать по под-

ражанию педагогическому работнику и другим детям; 

- совершенствовать понимание жестовой инструкции педагогического работника с рече-

вым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение 

называть имя педагогического работника; 

- учить называть по имени педагогических работников и обучающихся, называть себя по 

имени, откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной форме свое имя; 

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работ-

ника свои основные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

- обучать использовать коммуникативные средства общения с педагогическим работником 

(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

- формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с педагогическим 

работником и с другими детьми в различных ситуациях; 

- обучать ориентироваться на оценку педагогического работника своих действий, регули-

ровать свое поведение с учетом этой оценки; 

- совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать педагогиче-

ского работника, выполнять действия по показу, подражанию и элементарную речевую инструк-

цию), адекватно вести себя на подгрупповых занятиях (не мешать другому ребенку, обращаться с 

просьбой, не отнимать игрушки и предметы, обмениваться и действовать по очереди), подчи-

няться режимным моментам, проявлять самостоятельность в быту; 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет 6-ти месяцев 

до 3-х лет: 

- совершенствовать у обучающихся умения откликаться на свое имя и называть себя по 

имени; 

- формировать понимания жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение назы-

вать имя педагогического работника; 

- обучать положительному восприятию других детей (инициативные действия положи-

тельного характера), выполнять совместные действия с ними; 

- развивать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организован-

ной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); 

- обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека, движения рукой, телом и глазами; 

- формировать умения использовать коммуникативные средства общения, направленные 

на обучающихся; 

- формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами общения, 

направленные на педагогического работника и других детей в различных ситуациях; воспиты-

вать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим работником и 

другими детьми, давая им возможность тактильно почувствовать голосовые реакции педагогиче-

ских работников; 

- адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в группе. 
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Обучающиеся могут научиться: 

- проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

- вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

- пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием, 

- откликаться на свое имя, называть его; 

- показывать по речевой инструкции педагогического работника свои основные части тела 

и лица (глаза, нос, ноги, руки, уши); 

- использовать коммуникативные средства общения со педагогическим работником (же-

сты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

- понимать и использовать жесты и слова с педагогическим работником. 

При формировании игры основными задачами являются: 

- совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

- закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их из рук, 

отдавая педагогическому работнику (позже другому ребенку); 

- учить обучающихся брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки 

("посадим зверей в тележку", "посадим елочки", "расставим матрешек", "опустим фасоль в буты-

лочку"); 

- продолжать учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета 

размера; 

- учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски Сеге-

на, "зоопарк"); 

- вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигу-

ры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 - 3 форм); 

- учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 

пальцем и прослушивая разные мелодии; 

- учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и пере-

кладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 

- способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, пересыпая ею 

сыпучие вещества; 

- создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми действиями 

с сюжетными игрушками ("Зайка прыгает по кочкам", "Мишка топает по лесенке", "Перевезем 

игрушки", "Покормим кукол", "Покатай матрешку в тележке"). 

Обучающиеся могут научиться: 

- проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

- вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

- пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 

 

Основополагающим содержанием раздела "Социально-коммуникативное развитие" явля-

ется формирование сотрудничества ребенка со педагогическим работником и научение ребенка 

способам усвоения и присвоения общественного опыта. Основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста области социального развития и комму-

никации являются: 

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с педагогическим 

работником; 

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со педагогическим работником; 

- обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со педагогическим работником в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям педагогического работника); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указа-

тельным пальцем в процессе общения с педагогическим работником; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, регламенти-

рующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 
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- формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемеще-

ния; 

- учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического ра-

ботника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его действи-

ям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий педагогическим работником; 

- воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

- учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоцио-

нальных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях пси-

хологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

- формировать представления о своем "Я", о своей семье и о взаимоотношениях в семье; 

- воспитывать самостоятельность в быту: учить обучающихся обращаться к педагогиче-

ским работникам за помощью, формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, 

выходя из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед 

едой, формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 

правильно вести себя за столом, учить пользоваться носовым платком, формировать навык раз-

девания и одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использова-

нием зеркала и зрительного контроля; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

- продолжать формировать у обучающихся представления о себе и о своей семье; 

- продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте деятель-

ности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

- учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотогра-

фиях; 

- закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части тела (голова, 

шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, 

уши; на голове - волосы; 

- учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика 

при одевании на прогулку; 

- учить обучающихся наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких де-

тей; 

- учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и вклю-

чаться в совместные действия с ним; 

- воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном внимании значи-

мых педагогических работников и обучающихся; 

- формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния окружа-

ющих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей (законных представи-

телей), педагогических работников и других детей; 
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- учить обучающихся называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, по-

селок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, пред-

метов быта; 

- учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями ("Давай будем вместе играть", "Дай мне игрушку (машинку)"; 

- продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - приветливо здоро-

ваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - доброжелательно взаимодей-

ствовать; 

- учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности 

и деятельности других детей; 

- формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в коллектив-

ной деятельности других детей (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной); 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

- продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимо-

стей; 

- учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое про-

странство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоя-

тельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием 

и причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоб-

рожелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состояния педаго-

гического работника, родителей (законных представителей), других детей; 

- формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, сочув-

ствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуля-

торам общения и поведения; 

- формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с педагогическим 

работником, детьми; 

- формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

- обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить об-

ращаться к другому ребенку с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других 

видах деятельности; 

- продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной деятельно-

сти (уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка 

стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в Организации и дома; 

посадка лука и цветов в Организации, на приусадебном участке). 
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Обучающиеся могут научиться: 

- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

- здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при 

расставании; 

- благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответ-

ствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

- замечать изменения настроения родителей (законных представителей), педагогического 

работника или других детей; 

- начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законными представи-

телями), педагогическим работником; 

- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригла-

сить педагогического работника, уступить другому ребенку). 

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-

гигиенических навыков) основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью; 

- формировать навык опрятности; 

- учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 

- учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

- формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфет-

кой, правильно вести себя за столом; 

- учить пользоваться носовым платком; 

- формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

- учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

- воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно пользоваться туа-

летом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

- продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

- учить обучающихся мыть ноги перед сном; 

- закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, учить самостоя-

тельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

- учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 

- приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную по-

следовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться за 

помощью к педагогическим работником; 

- познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и расстеги-

вания одежды - пользование "молнией", кнопками, застежками, "липучками", ремешками, пуго-

вицами, крючками, шнурками; 

- учить обучающихся пользоваться расческой; 

- формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание рта после еды, 

чистка зубов утром и вечером; 

- закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому работнику, 

учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания; 
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- учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режим-

ных моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать платок, застег-

нуть пуговицу; 

- воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Обучающиеся могут научиться: 

- пользоваться унитазом; 

- самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из 

туалета одетыми; 

- засучивать рукава без закатывания; 

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движе-

ниями, самостоятельно смывать мыло; 

- вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, 

а не в кулаке; 

- набирать в ложку умеренное количество пищи; 

- подносить ложку ко рту плавным движением; 

- есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

- помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

- пользоваться салфеткой; 

- благодарить после еды. 

- самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, пла-

тье; 

- самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

- регулярно причесываться; 

- чистить зубы и полоскать рот после еды. 

При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошкольного возраста явля-

ются основными задачами являются: 

- воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от результа-

тов своего труда; 

- учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

- формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им для наве-

дения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в ухо-

де за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и 

на знакомой территории; 

- учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения хозяй-

ственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся старшего дошкольного 

возраста: 

- закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовлетворение от ре-

зультатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помеще-

нии, на знакомой территории; 

- формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка; 
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- продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в 

знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с планом за-

нятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе; 

- учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой дея-

тельности. 

Обучающиеся могут научиться: 

- получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

- пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

- ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу 

за домашними животными; 

- сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; 

- выполнять обязанности дежурного по группе; 

- передавать друг другу поручения педагогического работника; 

- давать словесный отчет о выполненной работе; 

- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда педагогических 

работников; 

- оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям. 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического ра-

ботника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его действи-

ям; 

- учить обыгрывать игрушки; 

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий педагогическим работником; 

- воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

- учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

- учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, 

шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников, фиксиро-

вать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

- познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обучающихся форм 

работы - экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

- формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

("Это магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - пассажиры, 

едем в "детский сад""). 

- учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

- формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; 
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- формировать в игре представления о содержании деятельности педагогических работни-

ков на основе наблюдений за их трудом; 

- учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из си-

туации обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закла-

дывая основы планирования собственной деятельности; 

- закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

- продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимо-

стей; 

- учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое про-

странство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоя-

тельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Обучающиеся могут научиться: 

- играть с желанием в коллективе детей; 

- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

- отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в процес-

се экскурсий и наблюдений; 

- участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх ("Семья", "Магазин", "Больница", "Па-

рикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", "Школа", "Театр"); 

- передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки 

животного, особенности его поведения; 

- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

- самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной деятель-

ности; 

- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе детей. 

2.4.2. Познавательное развитие 

В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев основными задача-

ми образовательной деятельности являются: 

- создавать условия для развития зрительных реакций, стимулировать прослеживающую 

функцию глаз при использовании ярких звучащих игрушек; 

- создавать условия для накопления опыта реагирования на яркие зрительные стимулы; 

- развивать фиксирующую функцию глаз, умения прослеживать взором за двигающейся 

игрушкой в условиях ее перемещения в пространстве (постепенно приближая и отдаляя ее от ре-

бенка в разных направлениях); 

- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих 

глаз при использовании движущейся игрушки (или предмета); 

- стимулировать рассматривание игрушки, захватывание ее рукой на доступном расстоя-

нии для захвата (размер игрушки должен соответствовать возможностям ребенка); 
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- развивать манипулятивные действия с игрушками; 

- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, коло-

кольчики, шарманки); 

- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знако-

мых игрушек; 

- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, 

улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими; 

- создавать условия для накопления опыта реагирования на тактильные стимулы; 

- активизировать реакции на тактильные стимулы, активизировать реакции ребенка улыб-

кой, ласковыми словами; 

В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев от 6-ти до 12-ти 

месяцев: 

- развивать зрительное сосредоточение ребенка на игрушках (предметах), находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении, учить проявлять двигательную активность на 

зрительный стимул; 

- создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 

виды ощущений и восприятия; 

- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного про-

слеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, куби-

ки, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания, потряхивания, постукивания; 

- побуждать ребенка прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и иг-

рушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипули-

ровать ими; 

- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, 

подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно 

или совместно с педагогическим работником; 

- способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных связей; 

- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 

находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличивающемся 

расстоянии; 

- совершенствовать слуховые реакции на знакомые звучащие игрушки, знакомить их с но-

выми звуками (дудочки, бубен, металлофон); 

- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать 

ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных местах; 

- привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек (погремушки, детско-

го аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопают 

ладошками ребенка, покачивают на руках или на коленях, демонстрируют ему низкое и высокое 

звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 

мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, 

шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и дей-

ствия; 

- создавать условия для восприятия детьми музыки и пения (педагогические работники 

поют детям), побуждать их в ответ улыбаться, издавать звуки, двигать ручками, ножками в такт 

мелодии, реагировать на них голосом, различными движениям; 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать ребенку 

для захватывания, сжимания, "ротового" обследования предметов разной формы, цвета, фактуры; 

- совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки зри-

тельно-моторной координации); 

- стимулировать развитие познавательных функций руки и манипулятивных действий с 

предметами: учить схватывать и удерживать предмет, приближать и обследовать, следить за про-

тивопоставлением большого пальца руки (вкладывают в руку ребенка предметы, расправляют 
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пальчики для захватывания и удержания), действуют вместе с ребенком, "заражая" последнего 

эмоциональным отношением к игрушке; 

- создавать условия для возникновения взаимосвязи между движением и словесным обо-

значением предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию педа-

гогического работника "Где часики?", "Где водичка?"). 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научиться: 

- проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, ориентировочные стиму-

лы; 

- фиксировать взгляд на яркой игрушке, прослеживать за двигающимся стимулом; 

- выполнять специфические манипуляции с игрушками; 

- осуществлять поворот головы на указанный педагогическим работником знакомый 

предмет или игрушку. 

При ознакомлении с окружающим обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев: 

- создавать условия для узнавания родителей (законных представителей) (петь ему песен-

ки, разговаривать с ним, лежа рядом на кровати, менять его положения: держать на руках, лежать 

с ним на кровати или на ковре рядом, класть к себе на живот, прижимать, целовать); 

- создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на яркие игруш-

ки, брать их в руки, рассматривать их (погремушки, неваляшки, мячики) и манипулировать; 

При ознакомлении с окружающим обучающихся от 6-ти месяцев до 1-го года: 

- развивать интерес к игрушкам и действиям с ними; 

- создавать условия для накопления опыта действия с предметами быта: учить держать бу-

тылочку (чашку), из которой пьет; 

- учить ребенка держать в руках и подносить ко рту предметы еды: кусочек банана, ябло-

ка, баранку; 

- развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры: подносить его к окну, прогова-

ривая: "Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты"; входить с ребенком в другие комнаты, со-

провождая речевыми комментариями то, что он видит; 

- создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: на ули-

це держать ребенка на руках, комментировать, то, что попадает ребенку в поле зрения: "вот каче-

ли, детки на них качаются. Там бежит собачка. Она умеет лаять "гав-гав". 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научиться: 

- положительно реагировать на родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников; 

- проявлять положительные реакции на знакомые игрушки, тянуться к ним рукой. 

В области сенсорного развития обучающихся от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев ос-

новными задачами образовательной деятельности являются: 

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что это?", "Что там?" (берут ребенка на руки, под-

нимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы (игрушки), 

приближают их к ребенку, дают действовать с ним); 

- активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, нанизывания, закрыва-

ния) при использовании совместных или подражательных действий; 

- способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные действия или 

непосредственное подражание; 

- совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением (ком-

ментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и задания "пока-

жи", "дай"); 

- активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей действительности: 

наблюдать за людьми - "дядя идет", "тетя идет"; "обучающиеся играют"; рассматривать живой 

мир - птицы летают, поют; животные бегают - собачка бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком 

за различными техническими объектами, называть их звучание ("Машина проехала: би-би". "Са-

молет гудит: у-у-у"; 

В области сенсорного развития обучающихся от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет основ-

ными задачами образовательной деятельности являются: 
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- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из окружающей среды, стремиться концентрировать внимание на функциональном 

назначении этих предметов (или игрушек), пробуждая ориентировку "Что это?", "Что с ним 

можно делать?" (указывают ребенку на определенные игрушки или предметы, обучают действо-

вать с ними); 

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать иг-

рушки (предметы), имеющие разные функциональное назначение (машинки, матрешки; мячики, 

кубики; грибочки, шарики); 

- учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками (предметами) по пока-

зу и подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником (вста-

вить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики; расставить елочки в свои ямки); 

- учить действовать целенаправленно с игрушками - двигателями (катать каталку, катать 

коляску с игрушкой); 

- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две миски - колючие и мягкие, опираясь 

на их тактильные свойства); 

- создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игру-

шек (барабан, бубен, свирель, рояль); 

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов живот-

ных и птиц, подражать им; 

- формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные речевые реак-

ции; 

В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 3-х лет основными задачами об-

разовательной деятельности являются: 

- совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение предметов 

путем действий по показу и подражанию педагогического работника ("Выбери все мячики", 

"Принеси все машинки", "Бросай в воду только рыбок", "Выловим только уточек"); 

- развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, формиро-

вать способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференцировать эти свойства (срав-

нивать внешние свойства предметы ("Такой - не такой", "Дай такой") путем наложения и прикла-

дывания (по форме, величине); 

- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, учить 

дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), выпол-

няя при этом определенные условные действия; 

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса живот-

ных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто спрятал-

ся?"); 

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания иг-

рушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнени-

ях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, пока-

зывать и называть его; 

- формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием так-

тильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства предметов (по 

функциональному назначению, форме, величине); 

- учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их функциональ-

ное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, молоточком, чашкой, сачком, 

тележкой с веревочкой); 

- совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении обучающихся с 

окружающей действительностью: различными объектами неживой и живой природой на прогул-

ках (организация наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц; проводить 

игры с водой и песком); 

- создать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, поощ-

рять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, 
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требования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся речью, побуждая 

обучающихся к повторению названий предметов и действий; 

- формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения (мими-

ка лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя зрительно-тактильное об-

следование; 

- активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные инструкции: 

"Покажи, где Ля-ля?", "Покажи, где Зайка?", "Принеси машину", "Возьми мяч", "Поиграй в "ла-

душки""; - "Поймай шарик", "Лови мяч", "Кати мяч", "Брось мяч в корзину", "Я скажу, а ты сде-

лай"; 

- учить обучающихся понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь", "Сиди", отра-

женно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: "Мишка топает", "Ля-ля 

идет", "Машина едет", "Зайка прыгает", а в дальнейшем составлять фразу самостоятельно; 

- формировать интерес обучающихся к чтению педагогическим работником потешек, при-

бауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся. 

Обучающиеся могут научиться: 

различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств предме-

тов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы (выбор из 2-х) пу-

тем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х), выполняя 

при этом определенные условные действия; 

различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-двигательного вос-

приятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному назначению, 

форме, величине - выбор из двух); 

проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу педагогического ра-

ботника; 

понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь". 

При ознакомлении с окружающим: 

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что это?", "Что там?" (берут ребенка на руки, под-

нимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы, приближают 

один из предметов к ребенку и дают действовать с ним); 

- учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами 

окружающей действительности, применяя совместные действия или непосредственное подража-

ние, для выделения определенных предметов или объектов окружающей действительности; 

- активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей действитель-

ности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми - дядя идет, тетя идет; обучающиеся игра-

ют; живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - собачка бегает, лает; наблюдать вместе 

с ребенком за различными техническими объектами, называть их звучания ("Машина проехала: 

би-би". "Самолет гудит: у-у-у"). 

Обучающиеся могут научиться: 

- проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действовать с ни-

ми; 

- выделять их по речевой инструкции: "Покажи, где кукла?" (выбор из двух: неваляшка, 

мячик; кукла, машина); 

- показывать на картинках по речевой инструкции: "Покажи собачку?" (выбор из двух: со-

бака, птичка; кошка, птичка). 

 

Познавательное развитие. В данной области Программы выделены направления коррек-

ционно-педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного 

опыта в следующих направлениях: 

- сенсорное воспитание и развитие внимания, 

- формирование мышления, 
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- формирование элементарных количественных представлений, 

- ознакомление с окружающим. 

В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" работа ведется по нескольким 

направлениям: 

- развитие зрительного восприятия и внимания 

- развитие слухового внимания 

- развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

- развитие тактильно-двигательного восприятия 

- развитие вкусовой чувствительности 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

- совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные предметы, выделяя 

их из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства пред-

метов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый - 

сухой, большой т- маленький, громкий - тихий, сладкий - горький; 

- учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки - пробы при решении 

игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной дея-

тельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в продук-

тивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов; 

- учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второсте-

пенных признаков; 

- формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть предметы 

и их свойства; 

- продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при 

решении практических или игровых задач; 

- формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых предме-

тах, их свойствах и качествах; 

- создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств пред-

метов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, конструктивной, 

трудовой); 

- учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжет-

ными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности (конструирование, лепка, ри-

сование, аппликация). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

- учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными дей-

ствиями; изображать действия по картинкам; 

- формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза; 

- учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 

различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 с.); 
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- учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 

правильность выбора практическим примериванием; 

- учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета и других признаков; 

- познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами: вы-

сокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше; 

- учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной ин-

струкции. 

- учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий при-

знак (цвет, форма, величина); 

- учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (состав-

ление целого из частей в представлении); 

- развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения способам об-

следования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно - обводить по 

контуру; 

- учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования; 

- учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы 

(сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум стираль-

ной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 

крана, шум водопада, шум дождя); 

- формировать представления у обучающихся о звуках окружающей действительности; 

- продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать пред-

ставления о разнообразных вкусовых качествах. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4-

х); 

- дорисовывать недостающие части рисунка; 

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

- соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продук-

тивной и игровой деятельности; 

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, 

вкус; 

- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки яв-

лений природы; 

- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов 

в деятельности; 

- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

- пользоваться простой схемой-планом. 

При формировании мышления основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 

- создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действенного мышления: 

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе выполнения практи-

ческого и игрового задания; 

- формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных средствах 

и предметах-орудиях фиксированного назначения; 

- познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами; 
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- учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать использо-

ванию предметов-заместителей при решении практических задач; 

- формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения; 

- учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом решения про-

блемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

- продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической задачи 

и находить способы ее практического решения; 

- формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях; 

- продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным методом ре-

шения проблемно-практических задач; 

- продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных высказыва-

ниях; 

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать фик-

сирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенных задач. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а так-

же об их роли в деятельности людей; 

- продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно-

практическую задачу; 

- продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные функ-

ции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-

практических задач; 

- учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжет-

ные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной 

на картинках; 

- учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, эле-

менты суждения, умозаключения; 

- учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку 

(при выборе из 2-3-х); 

- учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на картин-

ках: раскладывать их по порядку, употреблять слова "сначала", "потом" в своих словесных рас-

сказах; 

- формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот 

опыт и обобщая его результаты; 

- учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными 

на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упраж-

нения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- производить анализ проблемно-практической задачи; 
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- выполнять анализ наглядно-образных задач; 

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

- сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- выполнять задания на классификацию картинок; 

- выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений. Основными задачами об-

разовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

- развивать у обучающихся на основе их активных действий с предметами и непрерывны-

ми множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное); 

- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 

- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, образ-

цу и речевой инструкции); 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

- развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с ма-

тематическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столько.... сколько...); педагоги-

ческому работнику важно комментировать каждое действие, выполненное им самим и ребенком, 

давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться отве-

тов на поставленные вопросы от обучающихся; 

- учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

- учить составлять равные по количеству множества предметов: "столько..., сколько..."; 

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами 

в пределах двух без пересчета; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными предме-

тами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом 

плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); раз-

вивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксиру-

ющую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать практиче-

ские способы проверки - приложение и наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (срав-

нение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов дея-

тельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной), на заня-

тиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с матема-

тическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с мате-

матическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, классифи-

цировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. Раз-

вивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими представле-

ниями; 
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- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами дея-

тельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение анализиро-

вать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отноше-

ния, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления обучающихся, учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении арифметиче-

ских действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места каждого из 

них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с использо-

ванием составных мерок. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних чле-

нов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, 

при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величи-

ну, цвет, форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; ре-

шать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь ис-

пользовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 

- формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

- знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям по ежеднев-

ному опыту; 

- знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы 

в процессе практической деятельности; 

- обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассматривать, узнавать 

на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

- воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей действительности; 

- начать формирование у обучающихся представлений о целостности человеческого орга-

низма; 
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- учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде; 

- знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - игрушки, посуда, 

одежда, мебель; 

- учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

- формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, зима; 

- развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 

- формировать у обучающихся представления о живой и неживой природе; 

- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

- учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

- воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли); 

- учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

- формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных признаках 

групп и категорий предметов; 

- формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явлениях 

природы на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и 

свойств; 

- учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток - ночь, день); 

- учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородны-

ми предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления; 

- продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и качествах предме-

тов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и при-

знаков; 

- формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации; 

- формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

- формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их последо-

вательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и значимости 

той или иной профессии в жизни; 

- развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания изменчивости 

возраста и времени. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 

- называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

- называть страну; 

- узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 
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- учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

- выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

- инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц и их детенышей; 

- определять признаки четырех времен года; 

- различать части суток: день и ночь. 

2.4.3. Речевое развитие  

В области речевого развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- создавать условия для речевого развития обучающихся, обеспечивая полноценную рече-

вую среду (педагогические работники пользуются речью, соответствующей нормам русского 

языка, говорят голосом нормальной громкости, в нормальном темпе, используют естественную 

артикуляцию, соблюдают нормы орфоэпии); 

- стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, интона-

ции, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными же-

стами, мимикой лица, указаниями на предметы. 

В области речевого развития обучающихся от 6-ти месяцев до 1-го года основными зада-

чами образовательной деятельности являются: 

- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (побуж-

дающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей ми-

микой лица и естественными жестами; 

- активизировать слуховое восприятие речи - отраженно повторяют или называют новые 

звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую 

он направляет свой взгляд (звучащие предметы, музыкальные игрушки), предлагают ребенку по-

казать их, выполнить простые действия с ними ("где зайка?" "покажи зайку"); 

- создавать условия для развития активного лепета как важного компонента речевого раз-

вития. 

Ориентир развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научиться: 

- гулить в ситуации общения с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником; 

- произносить отдельные звуки при эмоциональном общении с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

Речевое развитие обучающихся от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев, основными зада-

чами образовательной деятельности являются: 

- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением (комменти-

руя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и задания "Покажи", 

"Дай"); 

- продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного компонента 

речевого развития; 

- формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением предмета или 

игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию педагогического работника 

"где часики?", "где водичка?"); 

- активизировать речевые реакции обучающихся, рассматривая предметы, игрушки, кар-

тинки, имитировать действия, голос, способ общения, "речь" персонажей, животных, поддержи-

вать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета; 

- учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой; 

- учить брать и удерживать предметы двумя руками ("Собери мячи в корзину", "Держи 

шарик", "Переложи обруч"); 

Речевое развитие обучающихся от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 
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- активизировать речевые реакции обучающихся, предлагая рассматривать предметы, иг-

рушки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, "речь" персонажей, животных, 

поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета. 

- формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения (мими-

ка лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя зрительно-тактильное об-

следование. 

- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр 

с музыкальными игрушками. 

- совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию 

"дай", "на", "возьми". 

- побуждать обучающихся к речевым высказываниям в результате действий с игрушками 

("ляля топ-топ", "машина би-би", "дудочка ду-ду"), 

- выполнять элементарные действия по инструкции педагогического работника: "поиграй, 

ладушки", "покажи, ручки"; 

Речевое развитие обучающихся от 2-х до 3-х лет: 

- проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

- создавать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, по-

ощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, 

требования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся речью, побуждая 

обучающихся к повторению названий предметов и действий; 

- создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации умение фик-

сировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

- учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согла-

сованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- учить обучающихся слушать песенки (про самого ребенка, нежное отношение к нему), 

стихи, фиксировать взгляд на артикуляции педагогического работника; 

- продолжать учить обучающихся выполнять словесную инструкцию педагогического ра-

ботника, выполняя простые действия: "покажи, как мишка пляшет", "Покажи, как кошка спит". 

"Покажи, как птичка летает"; 

- расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи педагогического 

работника, показывать некоторые действия и знакомые предметы по словесной инструкции 

("Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на барабане"); 

- учить обучающихся слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения потешки 

или стихотворения; 

- продолжать учить обучающихся слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание на 

артикуляцию педагогических работников; 

- учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника (па-па-па, ба-

ба-ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию), прятать язычок, щелкать 

язычком, дуть на шарик; 

- побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов (ам-ам, ку-

ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар); 

- создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

- учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да! Нет!", выражать свои 

потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать"; 

- учить обучающихся задавать вопросы в игровой ситуации: "Тук, тук. Кто там?", "Где 

кошка?" "Кто пришел?" 

Обучающиеся могут научиться: 

- выполнять знакомую инструкцию педагогического работника: "Покажи, как птичка ле-

тает", "Покажи, как мишка спит"; 

- проявлять желание слушать; 

- выражать свои потребности, жестом или словом. 
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Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового 

восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с худо-

жественной детской литературой.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

- совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: умение фикси-

ровать взгляд на лице партнера по общению, смотреть ему в глаза, выполнять предметно-

игровые действия с другими детьми, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции 

"Дай", "На", "Возьми", понимать и использовать указательные жесты; 

- продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, вы-

полняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 

- воспитывать у обучающихся интерес к окружающим людям, их именам, действиям с иг-

рушками и предметами и к называнию этих действий; 

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям окру-

жающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что с ним 

можно делать?); 

- формировать у обучающихся представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании; 

- создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать языковые спо-

собности обучающихся. 

- учить обучающихся отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

- формировать потребность у обучающихся высказывать свои просьбы и желания слова-

ми; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

- формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной фразо-

вой речи; 

- учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 

- воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

других детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

- учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек; 

- учить обучающихся употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множе-

ственного числа ("Я рисую", "Катя танцует", "Обучающиеся гуляют"); 

- формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов с су-

ществительными, родительный падеж имен существительных); 

- учить обучающихся употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

- развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим работником и дру-

гими детьми; 

- учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

- развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать 

на вопросы; 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоцио-

нальные переживания в речевых высказываниях; 
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- продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у обучающихся процессы словообразования; 

- формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях пред-

логов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и твори-

тельном падежах); 

- учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; 

- учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игруш-

ками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического работника); 

- учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

- учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

- учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 

- учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и диалогически-

ми формами; 

- продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

- формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выпол-

нению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с пред-

логами у, из; 

- расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с разными при-

ставками, употребление однокоренных существительных); 

- учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

- продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

серии сюжетных картинок; 

- закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 

- учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картин-

ке; 

- продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

- учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; по-

ощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение по-

средством речи; 

- закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей дея-

тельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении обуча-

ющихся и на специально организованных занятиях. 
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К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся; 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказы-

ваниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех 

словных фраз; 

- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед", "око-

ло", "у", "из", "между"; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множествен-

ном числе; 

- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

- строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

- прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

- ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персо-

нажей, ответить, чем закончилась сказка; 

- знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

- планировать в речи свои ближайшие действия. 

2.4.4. Художественно-эстетическое развитие  

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисова-

ние); ручной труд); 

- эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность" ос-

новными задачами образовательной деятельности являются: 

- учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сто-

рону звучания, улыбаться); 

- учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?); 

- развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

- развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно с педа-

гогическим работником; 

- учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, играть 

с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научиться: 

- проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных музыкальных 

произведений; 

- действовать с музыкальными игрушками. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 1-го года до 2-х лет. 

При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность" основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

- создать условия для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки; 

- развивать интерес у обучающихся к прослушиванию музыкальных произведений; 

- учить обучающихся показывать источник музыки; 

- расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: колокольчиком, дет-

ским роялем; 

- учить обучающихся проявлять дифференцированные реакции на разные музыкальные 

произведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в ладоши на звучание веселой 

музыки; 

- учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер музыки: слу-

шать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами ("ля-ля-
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ля"), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногой на звучание 

веселой музыки. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 2-х до 3-х лет. При 

освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность" основными зада-

чами образовательной деятельности являются: 

- продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений; 

- продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, дудочкой), 

учить действовать с ними, извлекая звуки; 

- учить обучающихся указывать источник звука; 

- учить обучающихся делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или произве-

дений; 

- продолжать учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер му-

зыки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами 

("ля-ля-ля", "а-а-а"), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать нога-

ми на звучание веселой музыки; 

- учить обучающихся продолжать проявлять дифференцированные реакции на звучание 

веселой и грустной музыки; 

- развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре с педагогиче-

ским работником или другими детьми; 

- учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и имитационные дей-

ствия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки). 

 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

- формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, театрализованным по-

становкам и театрализованной деятельности; 

- приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 

- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкаль-

ные произведения; 

- приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдель-

ным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности; 

- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

игровые танцевальные движения под музыку; 

- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических 

играх, что способствует возникновению у обучающихся умений к сотрудничеству с другими 

детьми в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности; 

- развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольни-

ков; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведения и иг-

ру на различных музыкальных инструментах; 

- развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием; 

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и пред-

ставителей животного мира; 

- учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику слоги и 

слова в знакомых песнях; 

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с из-

менением музыки; 
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- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

- учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 

утренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкаль-

ных произведений детьми; 

- формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмического ри-

сунка фрагмента музыкальных произведений; 

- учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из них поет; 

- учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания; 

- учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, по-

очередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носоч-

ках, кружиться на носочках, выполнять "маленькую пружинку" с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево); 

- учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных музы-

кальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, марака-

сы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

- учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее яр-

ком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности; 

- стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального произведе-

ния в рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основ-

ных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью педагогического ра-

ботника) тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персо-

нажа; 

- поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем му-

зыкальном инструменте и, который может выступать как перед родителям (законным представи-

телям), так и перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на "сцене" - столе, 

ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя инте-

рес до конца спектакля; 

- учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными 

движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 

ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у обучающихся радостное настрое-

ние от общения с кукольными персонажами. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

- различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясо-

вая); 
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- называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического работника 

тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- называть выученные музыкальные произведения; 

- выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и педагогиче-

ским работником; 

- иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют 

тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

- участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

Ознакомление с художественной литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним; 

- развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающихся; 

- учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 

- вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок; 

- учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев; 

- стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок; 

- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные 

вопросы по содержанию иллюстрации; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные произведения 

разного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фолькло-

ра; 

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания; 

- привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим работником расска-

зывании знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающихся; 

- продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов; 

- учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов 

по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность обучаю-

щихся и конструирование; 

- формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и тематики - 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями; 

 - обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произ-

ведений; 
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- учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

педагогического работника, родителей (законных представителей); 

- привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к 

их обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей груп-

пой обучающихся; 

- продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй 

и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

- учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изобрази-

тельную деятельность обучающихся и конструирование; 

- формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

- условия для расширения и активизации представлений о литературных художественных 

произведениях у обучающихся; 

- познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

- познакомить обучающихся с новым художественным жанром - пословицами, готовить 

обучающихся к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных 

выражениях; 

- продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматиза-

ции известных литературных произведений; 

- закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых педагогиче-

ским работником художественных произведений вместе со всей группой детей; 

- учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений художе-

ственной литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору лите-

ратурных произведений; 

- формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности художе-

ственного образа. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

- уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

- участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

- узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и 

их авторов; 

- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти); 

- внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь 

продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы ("Какое произведение слушал?", "Чем закон-

чилось событие?"); 

- называть свое любимое художественное произведение. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

- воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; 

- учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, 

тесто, пластилин); 
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- формировать у обучающихся представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов; 

- знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); 

- учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других де-

тей, совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

- приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасы-

вать глину (тесто, пластилин); 

- учить обучающихся правильно сидеть за столом; 

- воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы; 

- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее резуль-

татам; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке; 

- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других де-

тей; 

- учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности выполнения леп-

ных поделок; 

- формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямы-

ми движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать у обучающихся способы обследования предметов перед лепкой (ощупыва-

ние); 

- учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющи-

вание, прищипывание; 

- учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 

подражанию, образцу, слову). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно переходя к со-

зданию сюжетов; 

- учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

- учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавли-

вания и ленточным способом; 

- учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

 - учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защи-

пывания, оттягивания; 

- учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

- воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и работам других 

детей; 

- развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сю-

жетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оран-

жевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий; про-

странственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 
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- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в движения, исполь-

зуя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение ча-

стей в целое; 

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других де-

тей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

- создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

- передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - круг-

лый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричне-

вый; размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий; пространственные отношения 

- вверху, внизу, слева, справа); 

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей 

работы и работам других детей; 

- участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

Аппликация.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций, 

- формировать у обучающихся представление об аппликации как об изображении реаль-

ных предметов. 

- учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и 

показу. 

- учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других де-

тей, совершать действия по подражанию и по показу. 

- учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

- знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами и инструмента-

ми, необходимыми для выполнения аппликации. 

- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом. 

- закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к самой деятель-

ности и ее результатам. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполнению ап-

пликаций; 

- учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

- учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

- подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовыва-

ние недостающих в сюжете элементов; 

- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других де-

тей; 

- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о последова-

тельности выполнения работы. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по ап-

пликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, расска-

зывая о последовательности их наклеивания; 
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- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно пе-

реходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по ап-

пликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, расска-

зывая о последовательности их наклеивания; 

- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно пе-

реходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по ап-

пликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, расска-

зывая о последовательности их наклеивания; 

- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно пе-

реходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и, рассказывая о 

последовательности выполнения задания. 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, 

слева, справа: 

- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструк-

цию педагогического работника; 

- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструк-

ции педагогического работника; 

- рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

- давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с образцом, с наблю-

даемым предметом или явлением. 

Рисование.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений различными средства-

ми - фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

- учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании; 

- формировать у обучающихся представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы; 
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- учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другого ре-

бенка при рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с реальны-

ми предметами явлениями природы; 

- учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными средствами - 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать фартук 

при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

- учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием (обведение по 

контуру); 

- учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломасте-

ром, мелками, карандашом и красками; 

- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее резуль-

татам; 

- учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, использовать при ри-

совании различные средства. 

- учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круг-

лый, овальный); величина - большой, маленький; цвет - красный, синий, зеленый, желтый). 

- учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

- подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных рисунков. 

- учить обучающихся участвовать в коллективном рисовании. 

- воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам других детей. 

- закреплять умение называть свои рисунки. 

- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы, 

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру); 

- учить сравнивать рисунок с натурой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по ри-

сованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

- учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

- учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, планируя 

свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

- создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса к процессу и ре-

зультатам рисования; 

- учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за измене-

ниями в природе и социальной жизнью; 

- закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображе-

ниях предметов и явлений окружающей природы; 
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- закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления окружающей дей-

ствительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению); 

- продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные изображения на 

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посере-

дине, слева, справа; 

- учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппли-

кации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные ри-

сунки; 

- учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказы-

вать о последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская роспись по об-

разцу); 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

- формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

- развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 

- пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, крас-

ками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для ки-

сточки; 

- создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

- выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных изображений; 

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в компози-

циях, оригинальных изображениях; 

- рассказывать о последовательности выполнения работ; 

- давать оценку своим работам и работам других детей. 

 

Конструирование.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

- формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм 

со строительным материалом; 

- познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, учить прие-

мам использования его для выполнения простейших построек; 

- учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и самостоятельно 

выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педаго-

гического работника; 

- учить обучающихся узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально суще-

ствующими объектами; 

- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по подража-

нию, указательному жесту, показу и слову; 

- развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать задачу, удержи-

вать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить рабо-

ту до конца; 

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек и их сов-

местному обыгрыванию; 

- воспитывать оценочное отношение к постройкам. 
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Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 

- учить обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с реально существую-

щими объектами и их изображениями на картинках; 

- учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью педагогическо-

го работника) объемные и плоскостные образцы построек; 

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции; 

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внеш-

ней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов; 

- учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные отноше-

ния между двумя объемными объектами; 

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 

частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по ве-

личине, форме, пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; длинный - 

короткий; наверху, внизу, на, под); 

- воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять самостоя-

тельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

- учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и за-

мыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры; 

- учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их 

по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы накладыва-

ния элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением конструктивной дея-

тельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов; 

- учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы планирования сво-

их предстоящих действий при конструировании; 

- учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное от-

ношение обучающихся к своим постройкам и постройкам других детей; 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно пере-

ходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для построек кон-

струкции-образцы и рисунки-образцы; 

- учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по аппли-

кации-образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 
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- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых 

образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других де-

тей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с опреде-

ленными условиями деятельности - на столе или на ковре; 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 

- создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспредметные кон-

струкции, выполняемые детьми в течение года; 

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции 

(из 6-7 элементов); 

- выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 -участвовать в выполнении коллективных построек; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам других детей. 

 

Ручной труд.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным из-

делиям и поделкам; 

- познакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, 

природные материалы; 

- учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, уби-

рать рабочее место после завершения работы; 

- знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по пря-

мой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, 

намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы для поделок 

(сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку - семена, в другую коробочку - каштаны); 

- учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

- формировать у обучающихся элементы самооценки; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 

- закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными материала-

ми и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые обо-

лочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в зависимости от 

местных условий); 

- продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой ки-

сточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из природного 

материала; 

- знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

- знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать пуговицы с двумя ды-

рочками; 

- знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, реза-

ние, шитье прямым швом; 
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- учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи; 

- знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

- продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукав-

никами, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и бросового мате-

риалов; 

- учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

- формировать у обучающихся элементы самооценки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, 

ниток и соломки; 

- сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях, для изготовления поделок; 

- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

- дать элементарную оценку выполненной поделке - "хорошо", "плохо", "аккуратно", "не-

аккуратно"; 

- пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после за-

вершения работы; 

- выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

- доводить начатую работу до конца. 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства основ-

ными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти до 7-ми лет являются: 

- воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобразительной и художе-

ственно-графической деятельности; 

- побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-

игровой замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, ап-

пликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, выразительных 

композиций; 

- развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, 

пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и другими детьми вы-

полнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению 

и дизайну своего быта; 

- учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 

выставок, театров. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоратив-

но-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

- узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

- воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дым-

ковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в 

предметах быта; 

- уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы 

или сюжеты; 

- создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и изоб-

разительные средства; 
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- адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок. 

2.4.5. Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются: 

- создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем удержание иг-

рушек двумя руками; 

- развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек рукой и удержи-

вать их в руке, рассматривая их; 

- создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в другую, рассматривать 

их; 

- развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными игрушками; 

- создать условия для развития действия с игрушками: бросания, закрывания, нажимания; 

- создавать условия для развития прямостояния: удерживания головки, используя специ-

альные упражнения и приемы активизации; 

- создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со спинки на жи-

вот, используя специальные упражнений и приемы активизации; 

- создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимо-

действия в движениях рук и ног; 

- создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать этот навык после 

9-и месяцев; 

- создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, пружинить на ножках, 

используя игровые приемы (катание на большом мяче); 

- создавать условия для положительного отношения к воде, учить удерживаться в воде на 

руках педагогического работника. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. 

Обучающиеся могут научиться: 

- уметь удерживать игрушку в руке, перекладывать игрушку из одной руки в другую; 

- уметь передвигаться в пространстве путем ползания; 

- уметь самостоятельно сидеть. 

Физическое развитие обучающихся от 1-го года до 2-х лет. Основными задачами образо-

вательной деятельности являются: 

- продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить проползать через 

ворота, обруч; 

- продолжать укреплять умения у обучающихся опираться на ножки в процессе игровых 

приемов; 

- создавать условия для овладения детьми прямохождением: учить ходить по прямой до-

рожке вместе с педагогическим работником; 

- создавать условия для совершенствования у обучающихся навыка самостоятельной 

ходьбы; 

- учить ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное препятствие (руче-

ек, канавку, палку); 

- совершенствовать умения обучающихся удерживать предмет (игрушку) одной рукой не-

продолжительное время и бросать его в цель (мячик); 

- формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ни-

ми некоторые действия (мячи, рули, обручи); 

- продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, со-

здавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться в 

воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке педагогического 

работника; 

Физическое развитие обучающихся от 2-х лет до 3-х лет. Основными задачами образова-

тельной деятельности являются: 

- совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное препят-

ствие; 
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- учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 

- совершенствовать навыки бросания; 

- создавать условия для овладения умениями бегать; 

- учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 

- формировать интерес к подвижным играм с детьми (малая группа 3-4 ребенка); 

- совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, создавать 

условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться в воде при 

использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке педагогического работ-

ника. 

Обучающиеся могут научиться: 

- самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие; 

- уметь проползти через обруч; 

- проявлять положительное отношение к пребыванию в воде вместе с педагогическим ра-

ботником; 

- проявлять интерес к подвижным играм. 

 

В области физического развития Программы рассматриваются условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования пред-

посылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: 

1. Метание основывается на развитии хватательных движений и действий ребенка. Обще-

известно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния. Раз-

витие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизи-

руя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может 

схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение 

"от плеча", поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания 

движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение 

ведущей руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет 

особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере обучающихся с умственной 

отсталостью. 

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся в процессе физиче-

ского воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся слышать педагогического работника и 

подчинять свое поведение требованиям его инструкции. Наряду с этим умственно отсталый ре-

бенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных дей-

ствиях с другими детьми. 

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных дви-

жений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В 

процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и 

изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе обучающихся закрепляет навыки совместных действий, эмоцио-

нального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега обучающихся позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе обучающихся и желание участвовать в совместной деятельности. 

5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший орга-

низм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо 

наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому 

прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Обучающихся начинают учить прыжкам 

со спрыгивания, с поддержкой педагогического работника. Прыжки подготавливают тело ребен-

ка к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого до-

школьника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые каче-
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ства своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения 

прыжков у обучающихся начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации 

своей деятельности. 

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и совершенствование двига-

тельных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, в 

свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование координированного взаимо-

действия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом являются 

одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость как 

для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно от-

сталые обучающиеся в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физическо-

го воспитания - восполнить этот пробел в их развитии. 

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, совер-

шенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и подвиж-

ность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражне-

ния обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную 

систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений: 

- упражнения без предметов; 

- упражнения с предметами; 

- упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

- упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют по-

движность, активность обучающихся, развивают способность к сотрудничеству с педагогиче-

ским работником и другими детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у обу-

чающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями 

других играющих обучающихся. Обучающиеся учатся находить свое место в колонне, в кругу, 

действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные 

действия обучающихся создают условия для общих радостных переживаний, общей активной 

деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной дви-

гательной деятельности обучающихся на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее 

состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития психиче-

ских процессов и личностных качеств обучающихся, у них формируются умения адекватно дей-

ствовать в коллективе детей. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 

стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной среды, 

в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, 

дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в 

воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

- формировать у обучающихся интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям с другими детьми; 

- укреплять состояние здоровья обучающихся; 

- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

- формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

- развивать у обучающихся движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности; 

- тренировать у обучающихся сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать 

организм; 

- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекцион-

ных заболеваний; 
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- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на 

развитие психических процессов и личностных качеств обучающихся, предупреждать возникно-

вения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педаго-

гического работника; 

- учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

- учить обучающихся внимательно смотреть на педагогического работника, поворачивать-

ся к нему лицом, когда он говорит; 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию педагогическому 

работнику; 

- учить обучающихся тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному 

знаку - стена, веревка, лента, палка; 

- учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем; 

- учить обучающихся ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение, ле-

жа на животе и обратно; 

- воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

- учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10-15 см); 

- учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать 

на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

- учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

- учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой педагогического работ-

ника; 

- формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спо-

койно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

- учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника, поворачиваться 

к нему лицом, когда он говорит; 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции педагогического работника; 

- формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, знать правила неко-

торых подвижных игр; 

- учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; 

- учить обучающихся ловить мяч среднего размера; 

- учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - веревка, лента, 

палки; 

- учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

- учить обучающихся бегать вслед за воспитателем; 

- учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать у обучающихся умение подползать под скамейку; 

- учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

- учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 

- продолжать формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, окунаться в воду, 

выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя пенопласто-

вую доску; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

- учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные за-

дания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

- учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 
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- учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

- учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные кон-

струкции; 

- формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастиче-

ской стенке; 

- учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 

вперед; 

- учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить обучающихся ходить, наступая на кубы, "кирпичики", ходить, высоко поднимая 

колени "как цапля"; 

- формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 

- учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

- учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

- учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

- учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые дей-

ствия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

- учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

- учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

- учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 

- продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

- учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

- закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в 

течение дня; 

- формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвижной игре, предла-

гать другим детям участвовать в играх; 

- продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений 

для плавания; 

- продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движения руками в соче-

тании с движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 

тела, белья, одежды; 

- закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности его 

соблюдения. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

- попадать в цель с расстояния 5 метров; 
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- бросать и ловить мяч; 

- находить свое место в шеренге по сигналу; 

- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

- ходить по наклонной гимнастической доске; 

- лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

- ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

- ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

- прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

- выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

- держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями 

ногами; 

- соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 (8-ми) лет 

являются: 

- формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном разумном суще-

стве, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 

тела, белья, одежды; 

- закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности его 

соблюдения; 

- обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие 

на биологически активные точки своего организма; 

- познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных упражнений для сня-

тия усталости и напряжения; 

- познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их вли-

янием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначением позвоноч-

ника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабле-

ния позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с элементарными дыха-

тельными упражнениями; 

- познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- выполнять основные гигиенические навыки; 

- владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, по-

лоскать после еды); 

- выполнять комплекс утренней зарядки; 

- показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

- выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем педагогического ра-

ботника; 

- перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты для здоровья че-

ловека; 

- иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для 

жизни и здоровья человека; 
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- выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

- использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 

- перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

- иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему 

здоровью. 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми 
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следую-

щие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс при-

общения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педаго-

гическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процес-

сом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не ру-

ководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогиче-

ского работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диа-

метрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на 

идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отно-

шений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

кой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-

то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивиду-

альные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и по-

рицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работни-

ком и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка раз-

личных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают не-

оправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педа-

гогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или дей-

ствия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
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игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ-

ственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пе-

реживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (за-

конным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и 

дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспита-

телем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффектив-

ность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучаю-

щихся. 

2.6.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с ТНР 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различ-

ных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным пред-

ставителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных пред-

ставителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание про-

блем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благопри-

ятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образо-

вание, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспе-

чение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образова-

тельный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению 

к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейно-

го воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах вос-

питания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный про-

цесс; 
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внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представите-

лям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подхо-

ды к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающих-

ся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздей-

ствий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в вос-

питательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных 

сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в каж-

дой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями (законными пред-

ставителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями (закон-

ными представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной обра-

зовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, ве-

черах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические  

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, со-

здаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОО. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия до-

машних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично разви-

той личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, роди-

тели смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и от-

гадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 
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взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 

пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах дет-

ского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. Для  трехлетних малышей в каждое зада-

ние включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить 

детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуаль-

ному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать 

эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей 

с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители долж-

ны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружа-

ющим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уве-

ренность  в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отстава-

ния в речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизнен-

ном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полу-

ченных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей направленности, 

в методический комплект к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в груп-

повой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развива-

ющее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы 

включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

Принципы работы с семьей: целенаправленность, систематичность, плановость; диффе-

ренцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой се-

мьи; учет возрастного характера работы с родителями; доброжелательность, открытость, уваже-

ние; единый подход к процессу воспитания ребенка; взаимное доверие во взаимоотношениях пе-

дагогов и родителей. 

2.6.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с ЗПР 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные представите-

ли) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (за-

конных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной дея-

тельности Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное плани-

рование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 
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Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) задач и 

содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; ин-

формирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия Организации 

с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 3-

х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и форм 

работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих органи-

зационных вопросов. 

"День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для родите-

лей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в следующем учеб-

ном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на основании запро-

сов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба проводятся специали-

стами Организации один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

"Круглые столы". 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам оказания 

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; ознаком-

ление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением праздников за-

нимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и рас-

пространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических работ-

ников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов ро-

дителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; определение 

оценки родителям (законным представителям) эффективности работы специалистов и воспитате-

лей; определение оценки родителям (законным представителям) работы Организации. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных пред-

ставителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по во-

просам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме до-

машних заданий. 

"Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация и педа-

гог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей (законных представителей). Информация о работе "Психологической службы дове-

рия" размещается на официальном сайте Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные ситуации и 

предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной 

работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении ма-

териала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литера-

туры, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 
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Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды 

и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах (например, 

"Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как вы-

брать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-

образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной деятельно-

сти обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к продуктив-

ной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям (за-

конным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) успехов 

и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам дополни-

тельной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и вос-

питатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными ин-

струкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных дет-

ско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родите-

лей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электрон-

ной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания дея-

тельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную образова-

тельную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро полу-

чить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы 

по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития обучающихся в се-

мье. 

2.6.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с родителями 

(законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает оптимальные усло-

вия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в дошкольных образо-

вательных организациях направлена на решение следующих задач: повышение педагогической 

компетентности у родителей (законных представителей); формирование потребности у родите-

лей (законных представителей) в содержательном общении со своим ребенком; обучение роди-

телей (законных представителей) педагогическим технологиям воспитания и обучения обучаю-

щихся; создание в семье адекватных условий воспитания обучающихся. 

3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух формах - инди-

видуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей (за-

конных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекци-
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онно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-педагогические 

знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей (законных представителей), обучение родителей 

(законных представителей) педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); организация 

"круглых столов", родительских конференций, детских утренников и праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) получают 

ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 

развития обучающихся, возможности их обучения, а также рекомендации по организации даль-

нейших условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают необходимые 

знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с современной литерату-

рой в области психологии и специального обучения, и воспитания обучающихся. На практиче-

ских занятиях родители (законные представители) знакомятся с приемами обучения ребенка в 

условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: 

социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия родителей (законных 

представителей) с ребенком; позиции родителей (законных представителей) по отношению к его 

воспитанию; уровня их педагогической компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителям (законным представителям): бе-

седы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и 

анализ дневниковых записей, практические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему реабилитационных 

мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, 

непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. 

Раннее включение родителей (законных представителей) в коррекционную работу с ребенком в 

большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей (законных представите-

лей), изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать 

адекватные способы взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями сопровож-

дения семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, 

в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциаль-

ных возможностей развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей; повышение информированности родителей (законных представителей) о способах и ме-

тодах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям (законным 

представителям) в решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подго-

товки обучающихся и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей (законных предста-

вителей) элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктив-

ным видам деятельности); психологическая поддержка родителей (законных представителей) в 

решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, совместно с педагогическими 

работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также проводить 

работу со всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них 

и формирования положительного взаимодействия со своим ребенком. 

12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям (законным пред-

ставителям) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного 

стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения обучающихся в коллек-

тиве, детско-родительских отношений могут быть решены совместно: специалистами с родите-

лям (законным представителям). 

13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и 

разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы учитыва-
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ются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, определяются пе-

дагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию специфических 

отклонений у обучающихся с эмоциональными двигательными, сенсорными, интеллектуальны-

ми нарушениями. Родителям (законным представителям) дается информация об условиях, необ-

ходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специ-

алисты периодически консультируют родителей (законных представителей) по вопросам дина-

мики развития ребенка и организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по физиче-

скому воспитанию с родителям (законным представителям). Учитывая во многих случаях нали-

чие у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, можно говорить о том, 

что именно с помощью музыки родители (законные представители) могут установить эмоцио-

нальный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия спо-

собствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и педагогическим работни-

ком. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помога-

ет родителям (законным представителям) в выборе эффективных приемов работы с ребенком в 

процессе проведения подвижных игр. 

15. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) фор-

мируется система практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расши-

ряется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в 

ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность 

к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается 

уверенность в себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития 

обучающихся в семье. 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы  

2.7.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных воз-

можностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррек-

ционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоле-

ния неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образователь-

ных областей и воспитательных мероприятий; 
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образо-

вательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью мак-

симальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, бе-

седы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам обра-

зовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных 

с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопро-

вождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию по-

тенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием ком-

понентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой па-

тологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефек-

та обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных ре-

чевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы яв-

ляются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их исполь-

зования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образова-

тельная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образова-

тельную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режим-

ных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 
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взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольно-

го образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических по-

собий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и информа-

ционных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимо-

действия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных органи-

заций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-

тий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эф-

фективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоя-

тельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушения-

ми речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечиваю-

щих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые наруше-

ния речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах ком-

плексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом сле-

дующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяю-

щий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской доку-

ментации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом 

и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективно-

сти; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его ин-

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и норма-

тивам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматри-

вающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдель-

ные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяю-

щий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер рече-

вых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответ-

ственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере дорече-

вого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического раз-

вития проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком об-

следование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установле-
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ние положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к уча-

стию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогиче-

ским работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опо-

рой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в зву-

ковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игруш-

ки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступи-

тельной беседы, фиксируются. 

1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состоя-

ния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляе-

мых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах де-

ятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; живот-

ных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 

подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным 

по смыслу словом. 

2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамма-

тических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием про-

стых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно исполь-

зовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобра-

зование деформированного предложения. 

3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направ-

лений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале обследова-

ния, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформирован-

ности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком раз-

личных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием 

оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение вы-

строить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второсте-

пенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также 

по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предло-

жения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 

работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в про-

цессе рассказывания. 

4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 
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Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произ-

ношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с 

ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное ко-

личество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребе-

нок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением соглас-

ных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, 

конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хоро-

шо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведе-

ние слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звуко-

произношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произ-

ношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонема-

тических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с 

возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедиче-

ского обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а 

также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стояще-

го под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, глас-

ного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетани-

ях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-

языковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками обще-

употребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонети-

ко-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования обучающихся с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития обу-

чающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об одно-

значном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникнове-

ния тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-

педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психи-

ческого развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать ре-

комендации для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе рис-

ка, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом разви-

тии. Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребен-

ка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений ре-

чевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функ-
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ции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функ-

ционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует разви-

вать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную 

фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук 

в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной ре-

чевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и по-

казывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференциро-

ванно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и не-

скольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать пред-

меты по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второ-

го направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в 

любом фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких род-

ственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным ин-

струментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновре-

менно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоми-

нание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования ре-

чевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначе-

нием, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окру-

жающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформ-

ления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматри-

вает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприя-

тия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилак-

тика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого разви-

тия) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обра-

щенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологиче-

ской речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаго-

лов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего вре-

мени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя 

спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых пред-

ложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 
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доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффик-

сов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения зву-

ков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов пред-

ложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. До-

пустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических воз-

можностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, мо-

торно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориенти-

рам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фра-

зой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, не-

которые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, диф-

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тон-

ких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогиче-

ской речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и син-

тез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепле-

ние понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только уве-

личение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бу-

синка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг пла-

тежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, со-

ус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические свя-

зи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения со-

гласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регули-

ровщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 
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Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем рече-

вого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесен-

ности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с отте-

ночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе сино-

нимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с пере-

носным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий муж-

ского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипач-

ка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница 

- читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого про-

изношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление поня-

тий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и мо-

торно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматри-

вает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, про-

странственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 

ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, по-

следствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от воз-

растных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практиче-

ском уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло-

вах; 
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- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некото-

рые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в зави-

симости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однослов-

ными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организа-

ции; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях обще-

ния; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна мак-

симально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулиро-

вать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

2.7.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и вос-

питания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения; 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной де-

ятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонен-

тов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценоч-

ного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 
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- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровож-

дения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обу-

чающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недо-

статков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и по-

веденческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и форми-

рование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников 

образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессио-

нальной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в целях реа-

лизации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 

(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока являет-

ся привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как толь-

ко в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ре-

бенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ре-

бенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и иг-

ровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в Орга-

низацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую рабо-

ту I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в 

старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится 

меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 
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Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим ра-

ботником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обес-

печение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно пре-

одолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать 

моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориенти-

ровочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти, 

совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, со-

вершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на пер-

вом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная 

с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и сти-

муляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психиче-

ских функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о 

формировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, формировании пол-

ноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного выска-

зывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной диало-

гической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направле-

ние имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и ре-

гуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно дей-

ствовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей 

работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной деятель-

ностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррек-

ционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формиру-

ющегося характера, поведенческих отклонений. 
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в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к до-

стижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в школе 

навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогаще-

нию и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления 

по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, разви-

тию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, 

так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 

формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-слоговому 

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не ме-

нее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой ком-

муникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеси-

туативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и пре-

одоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирую-

щегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, коммуникатив-

ной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего обра-

зования. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым состо-

янием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-

развивающей работы. Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и 

временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены воз-

можности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательную среду. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализа-

ции Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, обучающихся), которую 

проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и вос-

питательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку 
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достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить 

пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также 

особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе вы-

строить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эф-

фективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка 

знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предполагает 

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особен-

ностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, за-

паса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах дея-

тельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образова-

тельных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация обра-

зовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 

с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и реко-

мендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализи-

руют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в процессе 

освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической диагно-

стики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагности-

ческих методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятель-

ности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной 

стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, спо-

собности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимо-

действия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследо-

вании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и иг-

ровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показате-

лей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения за-

дач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостат-

ков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы 

определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 



138 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы в 

рамках социализации, раз-

вития общения, нравствен-

ного, патриотического вос-

питания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-

делового общения с педагогическим работником и другими 

детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать 

чувство доверия и желание сотрудничать с педагогическим ра-

ботником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с 

педагогическим работником и другими детьми, раскрывая спо-

собы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя 

стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной 

деятельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодей-

ствия обучающихся в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать ре-

чевые и неречевые средства коммуникации; учить обучающихся 

пользоваться различными типами коммуникативных высказыва-

ний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и по-

буждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуника-

тивных возможностей побуждать обучающихся к внеситуатив-

но-познавательному общению, поддерживать инициативу в по-

знании окружающего, создавать проблемные ситуации, побуж-

дающие обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования со-

здавать условия для перехода ребенка на уровень внеситуатив-

но-личностного общения, привлекая его внимания к особенно-

стям поведения, действиям, характеру педагогических работни-

ков; готовить к контекстному общению, предполагающему со-

блюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первона-

чальных представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка ин-

терес к себе, привлекать внимание к его зеркальному отраже-

нию, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отра-

жение, по имени, соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут 

Васенька!"; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать нахо-

дить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, ука-

зывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка од-

ного, с мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в 

признании его усилий, стремления к сотрудничеству с педагоги-

ческим работником, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса 

к другим детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых при-

косновений, поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положи-
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тельной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучаю-

щихся и педагогических работников (игры с одним предметом - 

мячом, с песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для 

снятия эмоционального напряжения, негативных поведенческих 

реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный 

отклик при проведении праздников (Новый год, День рождения, 

выпускной праздник в детском саду). Создание условий и пред-

посылок для развития у обучающихся представлений о месте 

человека в окружающем мире, формирования социальных эмо-

ций, усвоения моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, ува-

жения к другому человеку, педагогическому работнику, другим 

детям через пример (педагогического работника) и в играх-

драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в 

процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения ху-

дожественной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к другим детям, к оказанию им по-

мощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к 

родителям (законным представителям), педагогическим работ-

ником; окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, 

используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпели-

выми, терпимыми и милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя "я 

хороший" и умения критично анализировать и оценивать про-

дукты своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и устранения аф-

фективных, негативистских, аутистических проявлений, откло-

нений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, 

которые могут испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-

этической сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только 

знал о моральных нормах и правилах, но давал нравственную 

оценку своим поступкам и поступкам друзей; придерживался 

правил в повседневной жизни. 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию навыков 

самообслуживания, 

трудовому воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегу-

ляции в совместной с педагогическим работником и в самостоя-

тельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоя-

тельности обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены 

с опорой на карточки-схемы, отражающие последовательность 

действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 
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внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах 

умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя вер-

бальные и невербальные средства: показ и называние картинок, 

в которых отражена последовательность действий при проведе-

нии процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх 

свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические 

навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отноше-

ния к результатам труда человека (предметам быта, одежде, иг-

рушкам); 

6) развивать способность к элементарному планирова-

нию, к произвольной регуляции действий при самообслужива-

нии в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, 

продолжая развивать практические умения, зрительно-

двигательную координацию, постепенно подводя к самостоя-

тельным действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе 

с педагогическим работником на участке Организации, поддер-

живать порядок на игровой площадке; развивать умение подби-

рать и применять разнообразные предметы-орудия для выполне-

ния хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогул-

ке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, бросового материа-

лов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование 

приемов работы, на последовательность действий, привлекать к 

анализу результатов труда; развивать умение обучающихся ори-

ентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции 

речи обучающихся в процессе изготовления различных поделок 

и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоя-

щую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и матери-

алы для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предваритель-

ному плану-инструкции (вместе с педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать 

связную речь при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности 

для человека и безопасного поведения: 

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, све-

товой и другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и 

технических устройств (от видов транспорта до бытовых прибо-

ров) и обучать элементарному их использованию, учитывая пра-

вила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского трав-

матизма тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения 

обучающихся, процессы памяти, внимания; 
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4) обращать внимание на особенности психомоторики 

обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними проводить профи-

лактику умственного и физического переутомления обучающих-

ся в разные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности 

обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 

режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных си-

туациях и играх знания об основных правилах безопасного по-

ведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные 

в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими сведения-

ми, мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных 

предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, 

литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим иг-

рам с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представ-

ления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситу-

ациях, потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обу-

чающихся наполнять знакомую игру новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (со-

трудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители 

транспортных средств, работники информационной службы), 

побуждать их отражать полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные 

номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуаль-

ными особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопас-

ном поведении в информационной среде: о необходимости со-

гласовывать свои действия с родителями (законными представи-

телями), педагогическим работником по допустимой продолжи-

тельности просмотра телевизионной передачи, компьютерных 

игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в 

процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проиг-

рывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) сло-

варей импрессивной и экспрессивной речи для называния объек-

тов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель транс-

портного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 

информационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторож-

ности у обучающихся в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представ-

ления обучающихся о некоторых источниках опасности для 

окружающего природного мира: обучающиеся должны пони-
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мать последствия своих действий, уметь объяснить, почему 

нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водо-

емы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить 

огонь только в специально оборудованном месте и в присут-

ствии родителей (законных представителей), педагический ра-

ботников, перед уходом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, 

страхам, проводить психопрофилактическую работу: у ребенка 

должны быть знания о правилах безопасного поведения, но ин-

формация не должна провоцировать возникновение тревожно-

фобических состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познавательное разви-

тие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации програм-

мы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы по 

сенсорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные спо-

собности, стимулировать познавательную активность посред-

ством создания насыщенной предметно-пространственной 

среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, так-

тильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обу-

чающихся, исходя из принципа целесообразности и безопасно-

сти, учить их выделению знакомых объектов из фона зритель-

но, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские 

действия с различными веществами, предметами, материала-

ми, постепенно снижая участие и помощь педагогического ра-

ботника и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотне-

сения с образцом-эталоном путем прикладывания и наклады-

вания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-

моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие 

(обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью 

наложения и приложения данного элемента к образцу-

эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно 

подводить к пониманию словесного обозначения признаков и 

свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления 

о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: переводить 

ребенка с уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к 

уровню "Покажи синий, красный, треугольник, квадрат" и да-

лее - к самостоятельному выделению и словесному обозначе-

нию признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 

обследования объектов на основе зрительного, слухового, так-

тильно-двигательного восприятия для выделения максималь-
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ного количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными образ-

цами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображе-

ние предмета из частей, складывать разрезные картинки, по-

степенно увеличивая количество частей и конфигурацию раз-

реза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориенти-

роваться в сериационном ряду по величине, включать элемен-

ты в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно восприни-

маемыми признаками при группировке предметов, исключе-

нии лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными 

свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их формой 

как постоянным признаком, размером и расположением как 

признаками относительными); развивать способность к их 

идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 

классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, клас-

сификации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-

образного мышления, способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам 

и их игровому использованию: демонстрация продуктов кон-

струирования (строительство загонов и домиков для зверей, 

мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к 

"опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с реаль-

ными объектами, поощряя стремление обучающихся называть 

"узнанную" постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать 

действиям педагогического работника; побуждать к совмест-

ной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию 

и анализировать ее основные и вспомогательные части, уста-

навливая их функциональное назначение, определяя соответ-

ствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач 

и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ 

путем конструирования из частей (используют прием наклады-

вания на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять 

внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания 

целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под кон-

тролем зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обу-
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чающихся, используя разнообразный строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую 

основу движений пальцев рук в процессе занятий с конструк-

тивным материалом, требующим разных способов сочленения 

и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 

втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные иг-

рушки и крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлече-

ния внимания обучающихся использовать как указательные и 

соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работ-

ником, а затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать кон-

структивные игры с различными материалами: сборно-

разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты 

детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же вре-

мя, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их ис-

править; 

13) закреплять представления обучающихся об архитек-

туре как искусстве и о строительстве как труде по созданию 

различных построек, необходимых людям для жизни и дея-

тельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов в кон-

струкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских 

строительных наборов и конструкций по величине, располо-

жению, употребляя при этом прилагательные и обозначая сло-

вом пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизве-

дению конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэт-

ному изображению; выполнять схематические рисунки и зари-

совки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе кон-

струирования все виды словесной регуляции: отчет, сопровож-

дение и планирование деятельности; упражнять обучающихся 

в умении рассказывать о последовательности конструирования 

после выполнения задания, в сравнении с предварительным 

планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, 

использовать приобретенные конструктивные навыки для со-

здания построек, необходимых для развертывания или про-

должения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные кон-

струкции по заданному началу и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и заключительным словес-

ным отчетом). 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию элементарных 

математических представле-

ний 

Создавать условия и предпосылки для развития элемен-

тарных математических представлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объеди-

нять их в группы на основе выделенного признака (формы, 

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

2) совершенствовать навыки использования способов 

проверки (приемы наложения и приложения) для определения 

количества, величины, формы объектов, их объемных и плос-

костных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с до-

числовыми множествами, учить практическим способам срав-

нения множеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий 

обучающихся, ориентировке на содержание множеств при их 

сравнении путем установления взаимно однозначного соответ-

ствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, ко-

личественной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчи-

тай", пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикос-

новением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, 

и просто на основании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов 

из множества по подражанию и образцу, после пересчета и без 

него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, 

счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической 

символики уделять внимание практическим и активно-

пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать после-

дующее число, добавляя один объект к группе, а также преды-

дущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах 

пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел опре-

деляется, исходя из уровня их математического развития на 

каждом этапе образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания 

состав числа из единиц на различном раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся 

узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисо-

ванию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструирова-

нию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть чис-

ловой ряд, выкладывая цифры в аналогичной последователь-

ности, подбирать соответствующую цифру к количеству объ-

ектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений объектов, геометрических 

фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифмети-

ческими задачами с опорой на наглядность и практические 
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действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять во-

прос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме 

диалога (один говорит первую часть условия, второй - другую, 

третий задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символиче-

скими обозначениями действий задачи, использованием стре-

лок, указателей, объединительных и разъединительных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предло-

женной наглядной ситуации, а затем по представлению, ре-

шать их в пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: из-

менения в цвете, форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на зада-

чи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычи-

тание, используя наглядный материал и символические изоб-

ражения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-

десяти и включать сформированные представления в предмет-

но-практическую и игровую деятельности. Формирование про-

странственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных 

этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентиро-

ваться в телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-

внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соот-

носить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" 

(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить простран-

ственные отношения, между объектами по подражанию, об-

разцу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление 

предлогов с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность про-

странственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми простран-

ственных отношений путем обогащения их собственного дви-

гательного опыта, учить перемещаться в пространстве в задан-

ном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные дей-

ствия с предметами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? 

Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные обозна-

чения местонахождения и направления движения, пользуясь 

при этом движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя 

задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а ка-

кая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном поряд-

ках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стояще-
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го напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные 

предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по верти-

кали, по кругу (по словесной инструкции педагогического ра-

ботника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в про-

цессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы геометри-

ческих фигур: вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внут-

ренней и внешней частях геометрической фигуры, ее границах, 

закреплять эти представления в практических видах деятель-

ности (рисовании, аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кри-

вая линия", "ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая 

линия", закрепляя в практической деятельности представления 

обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя 

линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цвет-

ной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней 

недели, месяцев, так и пониманию последовательности и цик-

личности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия 

между людьми; формировать представление о возрастных пе-

риодах, о том, что родители (законные представители), педаго-

гические работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последователь-

ности событий, временных причинно-следственных зависимо-

стей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песоч-

ных часов. 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию целостной 

картины мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 

обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориен-

тировки) для выделения максимального количества свойств 

объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состоя-

ниями природы и ее изменениями с привлечением внимания 

обучающихся к различению природных звуков (гром, шум 

ветра, шуршание насекомых), к изменению световой освещен-

ности дня (во время грозы), к различению голосов животных и 

птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозна-

чающим его словом, правильное его понимание и использова-

ние (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с недо-

статками зрительного восприятия и слухового внимания; лек-

сико-грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний 

и представлений умению составлять рассказы и описывать 
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свои впечатления, используя вербальные и невербальные сред-

ства (с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и про-

чие технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятель-

ность для понимания некоторых явлений и свойств предметов 

и материалов, для развития логического мышления (тает - не 

тает, тонет - не тонет). Создание условий для формирования 

предпосылки экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания 

причинно-следственных связей природных явлений и жизне-

деятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объек-

тами и явлениями в естественных условиях, обогащать пред-

ставления обучающихся с учетом недостатков внимания (не-

устойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, 

замедленный темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой 

наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых 

объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом 

за растениями и животными, уборкой помещений, территории 

двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся 

о местах обитания, образе жизни, способах питания животных 

и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся уста-

навливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в человече-

ском, животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся 

о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повсе-

дневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; ме-

бель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 

столовая посуда; технические средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о 

городах России, ее столице, государственной символике, гимне 

страны; национальных героях; исторических событиях, обога-

щая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного пи-

тания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транс-

портные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся 

о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связы-

вая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздни-

ках (Новый год, День рождения, Выпускной праздник в дет-

ском саду, День учителя, День защитника Отечества, День го-

рода, День Победы, спортивные праздники); 
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12) расширять словарный запас, связанный с содержа-

нием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта обучающихся. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию высших психиче-

ских функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия 

как основу наглядно-действенного мышления, создавать спе-

циальные наглядные проблемные ситуации, требующие при-

менения вспомогательных предметов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при 

решении наглядных задач; учить способам проб, примерива-

ния, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной 

проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поис-

ка вспомогательных средств (достать недоступный руке пред-

мет; выловить из банки разные предметы, используя соответ-

ствующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и 

вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми пред-

метами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабель-

ками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, 

сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых при-

знаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, 

графических, схематических моделей, а также реальных объек-

тов в определенной последовательности, сначала с помощью 

педагогического работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным 

проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью точного 

узнавания, выполнять графические изображения деталей кон-

структоров (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек 

(работу связывают с другими видами продуктивной деятельно-

сти), построении сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях 

по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; 

дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, модели-

рование пространственных ситуаций (игры с кукольной комна-

той); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сю-

жетные изображения, выделяя в них сходные и различные эле-

менты и детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узна-

вать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение 

понимать закономерности расположения элементов в линей-

ном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл 

наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать про-

стейшие аналогии на наглядном материале; 
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15) формировать умение делать простейшие умозаклю-

чения индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 

наблюдении за природными явлениями, при проведении опы-

тов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные 

признаки предметов, учить оперировать значимыми признаки 

на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять при-

знаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных поня-

тий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать 

обобщения на основе существенных признаков, осуществлять 

классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой мора-

лью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов 

для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем 

памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность ре-

гуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на 

ранних этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем вни-

мания в разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распреде-

лению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль 

при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на 

совместные с педагогическим работником действия, наглядные 

ситуации, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости 

от ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различ-

ными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения сло-

весной инструкции и подражания с помощью куклы-

помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъясне-

ние семантических особенностей слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи 

привлекать внимание обучающихся к изменению значения сло-

ва с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 
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окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения 

на развитие восприятия суффиксально-префиксальных отноше-

ний, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, 

вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору 

на схемы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием 

обращать внимание обучающихся на смыслоразличительную 

функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: 

мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов рус-

ского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 

крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслитель-

ными категориями, использования в активной речи малых 

фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным ин-

тонациям (повествовательным, восклицательным, вопроситель-

ным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение 

обучающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к внима-

тельному выслушиванию других обучающихся, фиксирование 

внимания ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотива-

ции к речи; воспитывать у ребенка отношение к другому ребен-

ку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работни-

ку, другим детям с сообщениями, вопросами, побуждениями (то 

есть к использованию различных типов коммуникативных вы-

сказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мне-

ние, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 

помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произне-

сение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по 

заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного 

речевого темпа с предложением образцов произнесения разго-

ворной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистого-

ворок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить 

темпо-ритмические и интонационные особенности предлагае-

мых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовы-

вать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, 
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ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодо-

левать недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи по-

средством использования малых фольклорных форм, чтения 

стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 

занятия голосом разговорной громкости, не допуская форсиро-

вания голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не до-

пускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении 

звуков; работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить 

громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью ре-

чи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического 

слуха как способности дифференцировать фонемы родного 

языка и фонематического восприятия как способности к звуко-

вому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружа-

ющего мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шур-

шит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: рабо-

тающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины), 

нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках при-

роды (шуме ветра, ударах грома), голосах животных, обучать 

обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инстру-

ментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и 

явления по звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - 

коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, 

ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): 

проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогический работником 

гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозицион-

ными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, 

звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии 

которых слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в 

конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой соглас-

ный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками глас-

ных и согласных звуков, учить обучающихся давать эти харак-

теристики при восприятии звуков. 
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Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь парал-

лельно с расширением представлений об окружающей действи-

тельности, развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений 

слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подби-

рать антонимы и синонимы на материале существительных, 

глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических 

и синонимических отношениях между словами, знакомить с яв-

лениями омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет 

обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать 

условия для освоения продуктивных и непродуктивных слово-

образовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные 

умения при овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического 

оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических кон-

струкций, видов синтаксических связей и средств их выраже-

ния; 

6) работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в пред-

ложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические 

конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при по-

строении слов, словосочетаний, синтаксических конструкций 

(закончи слово предложение, рассказ). Развитие связной диало-

гической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуж-

дать обучающихся к речевой активности, к постановке вопро-

сов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы 

речи, моделировать диалоги - от реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, 

звукового оформления мелодико-интонационных компонентов, 

лексического содержания и семантического значения высказы-

ваний; 
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4) работать над фразой (с использованием внешних опор 

в виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек и 

схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутритекстовые связи на семантическом и комму-

никативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему тек-

стов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдель-

ные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов 

из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 

магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функ-

ции речи развивать словесную регуляцию во всех видах дея-

тельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, 

при элементарном планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обу-

чающихся и расширять их поведенческий репертуар с помощью 

обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о ре-

зультате поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу. Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символиче-

ской и аналитико-синтетической деятельности с языковыми 

единицами; учить приемам умственной деятельности, необхо-

димым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и модели-

рования звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с 

помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в со-

ставе предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов 

"предложение" и "слово" с использованием условно-

графической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять пред-

ложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез 

на слух, без опоры на условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства 

слов: короткие - длинные слова (педагогический работник про-

износит короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное 

слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характери-

стику заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова 

фонему с определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву 
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в условиях наложения, зашумления, написания разными шриф-

тами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка 

руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки 

на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном 

листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения 

узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и последова-

тельность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты 

в тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по 

указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание 

контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить 

обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и закра-

шивать контуры простых предметов. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

приобщению к художе-

ственной литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведе-

ния, умение слушать родителей (законных представителей), пе-

дагогического работника, других детей, внимательно и добро-

желательно относиться к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми ил-

люстрации в детских книгах, специально подобранные картин-

ки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персо-

нажей, демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двуслож-

ном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремле-

ние отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, по-

буждать к совместному и отраженному декламированию, по-

ощрять инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения 

и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя последо-

вательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся 

к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, 

рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, 

специальной доске), отражающие последовательность событий 

в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 

поведение персонажей, используя различную интонацию, голос 

различной высоты для передачи состояния персонажей и его 

роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содер-

жания художественных произведений (прозаических, стихо-

творных), поведения и отношений персонажей, разъяснять зна-

чения незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, 

создавая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с роле-

вой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 
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10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-

заместители, символы, широко используя речевые игры, шара-

ды. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию детского творче-

ства 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивацион-

ных и регуляционных компонентов деятельности в ее продук-

тивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятель-

ности; создавать условия для развития самостоятельного чер-

кания карандашами, мелками, волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, 

направляя на ассоциирование каракулей с обликом знакомых 

предметов, поощрять их "узнавание" и называние с целью 

"опредмечивания", 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с 

целью вызвать у него интерес к изображению и к себе как объ-

екту для изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого 

ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный 

эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональ-

ными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изобра-

женные на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных 

изображений, уделяя особое внимание изображению человека и 

его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в кни-

гах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и форми-

ровать изобразительные навыки в совместной деятельности с 

педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предме-

тов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, отра-

жать их с помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры челове-

ка, учить передавать строение человеческого тела, его пропор-

ции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетиче-

ски воспринимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теп-

лых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - 

осенний пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать це-

лостный образ в предметном рисунке, отражая структуру объ-

екта; 

13) развивать творческие способности, побуждать при-

думывать и создавать композицию, осваивать различные худо-

жественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое вос-
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приятие иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим ма-

териалам (тесту, глине), в процессе лепки, из которых обучаю-

щиеся разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплю-

щивают, а педагогические работники придают затем этим кус-

кам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 

обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную уме-

лость, закрепляя технические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки 

людей, животных, вылепленных ребенком (собачка просит 

есть, бегает, спит, "служит"); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготов-

лении поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выпол-

няя вместе с детьми задания, включающие наклеивание загото-

вок, учить составлять простейшие декоративных узоры по 

принципу повторности и чередования в процессе "подвижной 

аппликации", без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук 

под зрительным контролем при выполнении аппликации (при 

совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать 

или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве ли-

ста при аппликации по образцу или словесной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, ап-

пликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по раз-

витию речи для составления наглядной программы высказыва-

ний. 

Развитие воображения и творческих способностей обу-

чающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициа-

тиве; положительно оценивать первые попытки участия в твор-

ческой деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский 

этап изобразительной деятельности, организовывать целена-

правленное изучение, обследование объекта перед изображени-

ем; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов 

в рисунке, лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, сло-

весно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его, объяснять после окончания работы содер-

жание получившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания но-

вых образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентиро-

вания, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале 

лепки, аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй вол-

шебный замок", "Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); 

предлагать специальные дидактические игры, в которых требу-

ется дорисовать незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использо-
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ванию различных средств и материалов в процессе изобрази-

тельной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и 

явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к рас-

ширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружаю-

щих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произволь-

ную регуляцию деятельности при создании сюжетных рисун-

ков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать 

свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, со 

словесным заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные пред-

ставления обучающихся, используя для обозначения размера, 

места расположения, пространственных отношений языковые 

средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе 

работы кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным подел-

кам, расширяя их представления о скульптуре малых форм и 

выделяя средства выразительности, передающие характер об-

раза, поддерживать стремление обучающихся лепить самостоя-

тельно. 

Коррекционная 

направленность работы по 

приобщению к изобрази-

тельному искусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию 

и восприятию произведениями искусства (картинами, иллю-

страциями к сказкам и рассказам, народными игрушками, 

предметами народного декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства, учить их эмоцио-

нально реагировать на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведения и выражать свои чувства и 

эмоции с помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях 

русских художников, используя средства "музейной педагоги-

ки"; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, 

приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать эстетиче-

ские чувства. 

Коррекционная 

направленность работы в 

процессе музыкальной дея-

тельности 

1) организовывать игры по развитию слухового воспри-

ятия, на основе знакомства обучающихся со звучащими игруш-

ками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на 

звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или пре-

кращению действий в подвижных играх и упражнениях, по-

буждение к определению расположения звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или 

медленно), силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интен-

сивности, характера движений, произнесения звуков, прогова-

ривания потешек и стихов; 
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5) создавать условия для развития внимания при про-

слушивании музыки, умения реагировать на начало и оконча-

ние музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обу-

чающихся к слуховому сосредоточению и нацеливанию на вос-

приятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на му-

зыку маршевого и плясового, спокойного и веселого характе-

ров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реак-

ции; 

8) использовать в организации различных занятий с ре-

бенком музыкальную деятельность как средство для активиза-

ции и повышения эмоционального фона восприятия окружаю-

щего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-

эстетические, зрительно-слуховые и двигательные представле-

ния о средствах музыки, передающие образы объектов, их дей-

ствия (бежит ручеек, идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, зву-

ко-высотный и тембровый слух, включая в занятия разные му-

зыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными 

инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также 

оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать 

их музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания 

и узнавания музыкальных произведений и разученных мело-

дий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о 

средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкаль-

ных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального 

развития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельно-

сти, то есть, элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной 

гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обуча-

ющихся на музыкальные произведения и умение использовать 

музыку для передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чи-

стота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слажен-

ность); учить пропевать по возможности все слова песни, со-

блюдая ее темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения 

обучающихся, динамическую организацию движений в ходе 

выполнения коллективных (групповых и парных) и индивиду-

альных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных дей-

ствий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, пока-

чивать ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку 

обучающихся: выполнять движения под музыку по зрительно-
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му (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 

сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблю-

дать расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в 

стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, 

не задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность 

движений, учить выполнять движения в соответствующем му-

зыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), 

метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 

4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответ-

ствии с изменением характера музыки (быстро - медленно); са-

мостоятельно придумывать и выполнять движения под разную 

музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и 

свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучаю-

щихся с ознакомлением их с произведениями художественной 

литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально 

откликаться на понравившееся музыкальное произведение, пе-

редавать свое отношение к нему вербальными и невербальны-

ми средствами; отражать музыкальные образы изобразитель-

ными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное 

значение движений и жестов в танце, объяснять их словами; 

обогащать словарный запас обучающихся для описания харак-

тера музыкального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физическое развитие". 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" 

обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двигательных навыков 

и физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) ра-

боты на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс 

их физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое раз-

витие": 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

- нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

- развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

- пространственной организации движений; 

- моторной памяти; 

- слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

- произвольной регуляции движений. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в работе по 

формированию начальных 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне с условиями, необходимыми для нормального роста те-

ла, позвоночника и правильной осанки, и средствами физиче-
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представлений о ЗОЖ ского развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие 

процедуры с использованием полифункционального оборудо-

вания (сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение так-

тильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок 

и сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости 

обучающихся, расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной ак-

тивности обучающихся; создавать условия для нормализации 

их двигательной активности: привлекать к активным упражне-

ниям и играм пассивных обучающихся (включать их в совмест-

ные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к 

более спокойным видам деятельности расторможенных до-

школьников, деликатно ограничивать их повышенную подвиж-

ность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию 

тонуса мускулатуры, развивая у обучающихся самостоятель-

ный контроль за работой различных мышечных групп на осно-

ве контрастных ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напря-

жены, "сосулька весной" - мышцы расслабляются); использо-

вать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 

релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимули-

рующие формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба 

по следам, разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, 

пальцами ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых 

упражнений необходимость достижения тонизирующего и тре-

нирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упраж-

нений (нагрузка должна не только соответствовать возможно-

стям обучающихся, но и несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содер-

жания физкультурных занятий, упражнений, игр для обучаю-

щихся, имеющих низкие функциональные показатели деятель-

ности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения 

зрения, особенности нервно-психической деятельности (повы-

шенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, 

заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизиче-

ской нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту по-

вторений, требования к качеству движений) в процессе коррек-

ции недостатков моторного развития и развития разных видов 

детской деятельности, требующих активных движений (музы-

кально-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поруче-

ния); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с учетом воз-

растных физических и индивидуальных возможностей обуча-

ющихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельно-

сти опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков 

осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррек-
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цию плоскостопия у обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и разви-

вать потребность в выполнении утренней гимнастики, закали-

вающих процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о сво-

ем самочувствии, объяснять, что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: 

навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но 

спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спо-

койно сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с ис-

пользованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучше-

ние венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, по-

движности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипер-

тонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здо-

ровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к 

организации двигательной активности обучающихся, к закреп-

лению у обучающихся представлений и практического опыта 

по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

физической культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствова-

ния техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и ла-

занья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные 

моменты и свободную деятельность обучающихся (например, 

предлагать детям игровые задания: "пройди между стульями", 

"попрыгай как зайка"); 

2) использовать для развития основных движений, их 

техники и двигательных качеств разные формы организации 

двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкуль-

тминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры 

между занятиями, утреннюю гимнастику, "гимнастику" про-

буждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные 

игры на свежем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражне-

ния в коллективе, развивать способность пространственной 

ориентировке в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать 

на изменение положения тела во время перемещения по слож-

ным конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа "Ромашка", "Островок", "Валуны"); 

5) способствовать развитию координационных способ-

ностей путём введения сложно-координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - 

ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить 

обучающихся переключаться с одного движения на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по сло-

весной инструкции педагогических работников и давать сло-

весный отчет о выполненном движении или последовательно-

сти 

из двух-четырех движений; 
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9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля дина-

мического и статического равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во 

время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть веду-

щим в колонне, при беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, разви-

вать их технику: энергично отталкиваться и мягко приземлять-

ся с сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами 

разных размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с 

партнером при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно ор-

ганизовывать подвижные игры, предлагать свои варианты игр, 

комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвиж-

ных игр, последовательность действий в эстафетах, играх со 

спортивными элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при за-

креплении двигательных навыков и развитии двигательных ка-

честв: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погруже-

ние в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя кор-

ригирующие упражнения для разных мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному 

управлению движениями в пространстве: в вертикальной, гори-

зонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения 

движений и действий с предметами по словесной инструкции и 

умение рассказать о выполненном задании с использованием 

вербальных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный 

настрой обучающихся и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные 

высотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию 

движений под музыку: побуждать двигаться в соответствии с 

темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся 

могут одновременно выполнять движения и произносить рече-

вой материал или один ребенок проговаривает, остальные вы-

полняют или педагогический работник проговаривает, обуча-

ющиеся выполняют). 

Коррекция недостат-

ков и развитие ручной мото-

рики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения 

для нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию дей-

ствиям педагогического работника; формировать дифференци-

рованные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разги-
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бание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные 

действия пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей 

рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на ру-

ке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать раз-

ные виды захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления 

мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении ору-

дийных и соотносящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения 

руками под звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой 

гимнастике"; побуждать выполнять упражнения пальчиковой 

гимнастики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические дей-

ствия пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушка-

ми разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, 

формировать дифференцированные движения пальцев рук при 

нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов 

указательным типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы 

по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия 

с водой: переливание воды из одной емкости в другую при ис-

пользовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 

пересыпать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками 

под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий 

флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальней-

шем значение сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование пози-

ций рук "кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов само-

массажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застеги-

вания, используя различные виды застежек (липучки, кнопки, 

пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и 

умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить 

простые линии - дорожки в заданном направлении, точки, дуги, 

соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях 

в крупную клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при 

проведении различных линий по образцу: проводить непрерыв-

ную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, 

повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не 

отрывая карандаш от листа; 
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3) развивать точность движений, учить обводить по кон-

туру различные предметы, используя трафареты, линейки, ле-

кала; 

4) развивать графические умения и целостность воспри-

ятия при изображении предметов, дорисовывая недостающие 

части к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную лов-

кость рук при воспроизведении образца из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать кон-

туры простых предметов в различных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные 

рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных 

предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция недостат-

ков и развитие артикуляци-

онной моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, 

зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции 

артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов 

артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для 

всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при 

дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое солнышко - 

плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция недостат-

ков и развитие психомотор-

ной сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 

логопедической и фонетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения 

сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности 

(слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную вынос-

ливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произволь-

ной регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков 

двигательного развития использовать разные сигналы (речевые 

и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностя-

ми зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприя-

тие с опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-

моторную и зрительно-моторную координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, об-

разность и выразительность движений посредством упражне-

ний психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игро-

вых образов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, 

предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести 

действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной 

организации движений; совершенствовать умения и навыки од-
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новременного выполнения детьми согласованных движений, а 

также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться 

в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, 

разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к 

произвольному мышечному напряжению и расслаблению под 

музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать 

свои движения, движения других детей, осуществлять элемен-

тарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и нере-

чевых сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным со-

провождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, побуждать сопровождать вы-

полнение упражнений доступным речевым материалом (обу-

чающиеся могут одновременно выполнять движения и произ-

носить речевой материал, или же один ребенок, или педагоги-

ческий работник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слухово-

му образцу, затем соотносить ритмическую структуру с графи-

ческим образцом. 

 

2.7.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность вос-

питательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость (интеллекту-

альное нарушение). Коррекционные задачи направлены на формирование возрастных психоло-

гических новообразований и становление различных видов детской деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, которые происходят в процессе организации специальных 

занятий при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического работника 

с ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуатив-

но-деловое, предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навы-

ков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, позитивного от-

ношения ребенка к себе ("Я сам"); 

- развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими детьми, вос-

питание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности ("Я и дру-

гие"); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и 

закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к по-

зитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям ("Я и окружающий мир"); 

- формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности в бы-

ту): формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания представля-

ет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс обучения куль-

турно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и 

быть направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая 

успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более независимым 

от педагогического работника, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мо-

тивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), имеющихся 

отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию; 

- формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную работу, 

должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и класть предмет, перекла-

дывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, до-

ставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, 

подбирая их по размеру; 

- формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, катать 

движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой 

крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для возникновения у обучающихся специфи-

ческих манипуляций и предпосылок к типичным видам детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается представ-

ление о себе, они совершают открытие своего "Я". Ребенок выделяет себя в мире вещей и других 

людей. Он приходит к осознанию своего "Я" через формирование и пробуждение "личной памя-

ти", через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через при-

общение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с воз-

растной и половой принадлежностью. 

Познавательное развитие.  

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей дей-

ствительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактиль-

ного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В 

процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся более 

дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей внутри опреде-

ленного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у обучающихся ори-

ентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий - действия рас-

сматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем 

сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает со 

словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и 

обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, 

отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, то есть к по-

явлению образа-представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного вос-

приятия, внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие слу-

хового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение 

всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в обучении 

акцент в работе смещается на формирование у обучающихся образов-представлений в рамках 

упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы 

ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства ориентиров-

ки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться 

целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориенти-

ры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направ-

лено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, 

укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действи-
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ем, словом и образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие нагляд-

но-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в практиче-

ской деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок про-

являет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагогического работника: 

активизировать эмоциональное отношение обучающихся к самостоятельным предметным и 

предметно-игровым действиям. Для ее решения педагогический работник использует совмест-

ные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение самостоятельных 

действий ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в соот-

ветствии с функциональным назначением предметов, а также развитию у обучающихся подража-

тельных возможностей. Многолетние исследования и практика показали, что только с четверто-

го года жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно проводить 

целенаправленные занятия по формированию мышления. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процес-

сом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. Занятия по 

обучению счету способствуют: 

- формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта (подражание, 

действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

- сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образ-

цу предметы, группировать их по определенному количественному или качественному признаку, 

отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения); 

- познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

- развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и количе-

ственные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, формиро-

вание грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 

обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не отдельные знания о предмете 

или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и 

зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его быть вни-

мательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и ося-

зать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания - 

ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, 

создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объектов, отноше-

ний между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир социальных от-

ношений, формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях ор-

ганизма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким 

образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у обучающихся 

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, окружающих 

ребенка, и о способах действия с ними. 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового 

восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с худо-

жественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, 

формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к 

обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические заня-

тия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нарушений. 
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Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте начи-

нается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих интеллек-

туальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей дея-

тельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие руч-

ной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом году 

жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продолжается на 

протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) - проводятся занятия по 

подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у обучающихся 

умения выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе 

группе, когда у обучающихся имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать 

знаково-символическими средствами. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и пре-

емственности в работе всех педагогических работников. 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным представителям), обеспечиваю-

щая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и дидак-

тического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с ребен-

ком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 

эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны педагогических работников, ра-

бота с родителям (законным представителям). 

Принципы построения индивидуальных программ: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

- учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

- учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

- прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ; 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; 

б) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; 

г) совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; 

з) развитие артикуляторной моторики; 

и) развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

Задачи I этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2. Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-

корней (машина - "би-би"; паровоз: "ту-ту"). 
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3. Стимуляция подражания: "Сделай как я": Звуковое подражания: "Как собачка лает", 

"Как кошка мяукает", "Как мышка пищит?", "Как ворона каркает?". 

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5. Стимулировать формирование первых форм слов. 

6. Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слит-

но. 

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать 

свои потребности и желания словами: "Привет!", "Пока!", "Дай пить", "Хочу спать", "Хочу сок", 

"Спасибо!" 

Задачи II этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других по описанию педагогического работника, объяснять свой выбор). 

2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3. Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые действия). 

4. Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5. Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и 

механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по подражанию 

получается крайне редко); 

механический способ; 

постановка от других звуков, правильно произносимых; 

постановка звука от артикуляторного уклада; 

смешанный (когда используются различные способы). 

Задачи III этапа: 

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 

2. Расширение объема фразовой речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

5. Работа по словоизменению и словообразованию. 

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными методами и прие-

мами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, игра на музыкаль-

ных инструментах, использование аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен, показ педагогическим работником действий, отражающих характер музыки, показ танце-

вальных движений); 

- метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

- метод подражания действиям педагогического работника; 

- метод жестовой инструкции; 

- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического работ-

ника. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: регулярность 

проведения занятий; простота и доступность для восприятия обучающихся музыкального мате-

риала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям музыкальных произве-
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дений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных ме-

тодов работы учителя и видов деятельности обучающихся; повторяемость предложенного мате-

риала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; использование ярких дидактиче-

ских пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов); активно-

действенное и ярко эмоциональное участие педагогических работников, родителей (законных 

представителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к окружающему их 

миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать 

музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит сосредота-

чиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно с педагогиче-

ским работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одно-

временно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естествен-

ным голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и психо-

физическому развитию обучающихся. В процессе освоения движений под музыку, обучающиеся 

учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях 

поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать 

простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и 

расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на измене-

ние характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять 

элементарные движения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, овла-

деть простейшими танцевальными и образными движениями по показу педагогического работ-

ника, притопывать одной и двумя ногами, "пружинить" на двух ногах, вращать кистями рук, по-

махивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а 

также выполнять движения, отображающие характер и поведение персонажей изображающих 

людей и животных. В процессе танцев у обучающихся совершенствуется моторика, координация 

движений, развивается произвольность движений, коммуникативные способности, формируются 

и развиваются представления о связи музыки и движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удовольствие. 

В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у обучающихся развивается умение 

сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная организация соб-

ственной деятельности. Этот вид занятий развивает у обучающихся музыкальные способности, в 

первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у 

обучающихся развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется межанализатор-

ное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий 

звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных 

музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение обучаю-

щихся дифференцировать звуковые характеристики и качества воспринимаемых мелодий в раз-

нообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участвовать в кол-

лективных формах взаимодействия, совместно с педагогическим работником и другими детьми, 

включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использо-

вать образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью 

элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготов-

ки к инсценировке того или иного спектакля у обучающихся закрепляются умения ориентиро-

ваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, вообра-

жение, желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у обучающихся 

скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление са-

мопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и положитель-

ных личностных качеств. 
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Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться музы-

кальным руководителем совместно как с воспитателем, так и учителем-дефектологом. Такое рас-

писание позволяет учителю-дефектологу участвовать в организации театрализованной деятель-

ности обучающихся в утренние часы (один раз в неделю). 

Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями художественной ли-

тературы является важным направлением в коррекционной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и эмоцио-

нальности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и лите-

ратурных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, по-

буждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий 

персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художествен-

ная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и художе-

ственными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным 

содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, стимулиру-

ет развитие связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучении расска-

зыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с про-

стым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся эмоциональное 

отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного рече-

вого развития. Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и му-

зыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для обучающихся 

тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игро-

вую ситуацию. Перед педагогическим работником стоит задача - вызвать положительное, эмоци-

онально окрашенное отношение к его речи, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа над простым тек-

стом, параллельно с фольклорным материалом. Педагогические работники учат обучающихся 

сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии 

тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения 

должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым сюже-

том, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагогические ра-

ботники раскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вы-

зывает правильное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. Педагоги-

ческие работники показывают детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у 

них положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча обучаю-

щихся правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

- рассказывание текста детям; 

- обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового теат-

ра; 

- повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных 

иллюстраций; 

- пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

- пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

- пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

- беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании обучающихся 

нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным художественным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. К концу 

первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является составле-

ние и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися событиями из 

ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение та-

ких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни обучаю-
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щихся группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает детский коллек-

тив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-драматизации. 

Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. Особое значение играет 

игра-драматизация, которая является действием самих обучающихся. В такой игре ребенок свя-

зывает слово с действием, образом, учится брать на себя определенную роль, действовать со-

гласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации обучающиеся овладевают 

особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами - вопросом, от-

ветом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные положе-

ния: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так практически 

усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает обязательное ра-

зучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся обучаю-

щиеся сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умствен-

но отсталыми детьми над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

- чтение художественного произведения педагогическим работником; 

- работа над пониманием текста; 

- повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; 

- повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в ситуации визу-

ально-тактильно контакта между ними); 

- повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает целостно-

му восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки должны быть про-

стыми и образными ("Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши"), содержать эмоци-

ональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они были связаны с за-

поминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в занятие вно-

сятся игровые элементы - рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной литературы 

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку сле-

дить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко художествен-

ные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и тех-

никах. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на протя-

жении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации, охватывать 

как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в 

семье и на досуге. 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с раз-

витием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития вос-

приятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в 

процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является дей-

ственным средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной деятельности 

связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и предоставляет 

возможность ребенку отражать действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают изобразительной 

деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии с педагогическим 

работником. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной дея-

тельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; раз-

витие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; формирование 

предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических умений. 
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Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-дефектологом, 

и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию изоб-

разительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по игре, 

социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как пра-

вило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства используются и други-

ми специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об окружа-

ющем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности. На начальных эта-

пах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полу-

ченному результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать обучающихся к 

выполнению изображения вместе с педагогическим работником (прибегая к совместным дей-

ствиям), с другими детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно значимым 

для ребенка. 

Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию нарушений 

в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в 

свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведения, общения и соци-

ализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 

лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для умственно 

отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. Знакомясь 

с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи 

основных признаков предмета - формы и величины. При ощупывании предметов у обучающихся 

формируются способы обследования предметов и выделение его формы. Внимание ребенка кон-

центрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются в 

слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка; 

аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, то 

есть умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также со-

здаются условия для формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллек-

туальных умений; 

рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. В ходе заня-

тий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, зрительно-двигательная координа-

ция, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием фор-

мируют у обучающихся элементы учебной деятельности - умение принять задачу, удержать ее в 

ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Систематические занятия рисо-

ванием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его самостоятель-

ную деятельность; 

конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, связан-

ный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов. В про-

цессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношениями, суще-

ствующими между находящимися в нем предметами, у него формируется способность преобра-

зовывать предметные отношения различными способами - надстраиванием, пристраиванием, 

комбинированием, конструированием по условиям ("Построй домики для зайчика и ежика"), 

конструирование по собственному замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно свя-

зано с содержанием других разделов программы, прежде всего с социальным развитием, с заня-

тиями по сенсорному воспитанию, формированию игровой деятельности, развитием речи и дру-

гими видами продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), 

что отражено в примерной сетке занятий; 

ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному труду 

является воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, 

формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным ма-

териалом. 
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В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая и общая 

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно происхо-

дит развитие речи у обучающихся - они овладевают словами, называющими орудия, действия с 

ними, материалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический 

строй речи, активизирует основные функции речи - фиксирующую, регулирующую, планирую-

щую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям позна-

комиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный вы-

бор орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются 

представления о мире профессий, обучающиеся начинают узнавать людей в униформе как пред-

ставителей разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под 

влиянием педагогического работника у обучающихся формируется уважительное отношение к 

людям разных профессий, а также к результатам их профессиональной деятельности. Сначала 

эта работа затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар, дворник, шофер, затем 

профессии родителей (законных представителей) и близких родственников. Кроме знаний о тру-

де этих людей, обучающиеся овладевают элементарными трудовыми навыками, характерными 

для людей изученных профессий. Таким образом, достигается единство представлений обучаю-

щихся и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе трудового вос-

питания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной социализации умственно от-

сталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года 

жизни, программа предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся эмоциональ-

ного отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искус-

ства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениям детской художественной ли-

тературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание 

того или иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия ребенком содержа-

ния художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические работники 

организуют наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание обу-

чающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь до-

ступными изобразительными средствами. Обучающиеся сначала под руководством педагогиче-

ского работника, а затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая 

им нравится. 

В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим работником, использова-

ние игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или иного 

персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку на за-

нятии. Обучающиеся проявляют большой интерес к созданию коллективных композиций, при 

этом главное научить обучающихся согласовывать свои действия друг с другом, они должны 

научиться находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или апплика-

цию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные возможности и реаль-

ные умения оперировать конкретными графическими образами и действия, использовать "непод-

ражательные" цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла оказыва-

ется нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под руководством педаго-

гического работника, находясь в специализированной дошкольной образовательной организации, 

обучающиеся оказываются не способны создавать изображения по собственному замыслу. По-

этому эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной 

деятельности - лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного обучения 

на четвертом году пребывания в специализированной организации обучающиеся могут научить-
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ся создавать изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по 

собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство обучающихся с 

нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование умений 

видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в ста-

новлении эстетического восприятия у обучающихся играет развитие их художественного вос-

приятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов деко-

ративно-прикладного искусства. В беседе педагогический работник обращает внимание обучаю-

щихся на эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое вызывает та 

или иная иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции "нравится или не нравится" к 

обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает 

изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной катего-

рией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству предметно-

окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве тер-

ритории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании композиций 

из цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного искусства в жиз-

ни человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, выставок, 

при посещении архитектурных памятников и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта первые три года пребы-

вания ребенка в специализированной дошкольной образовательной организации пронизывает 

всю жизнь обучающихся в группе, включаясь в различные методы работы педагогических ра-

ботников и виды детской деятельности, а на четвертом году обучения выделяются специальные 

занятия, которые решают конкретные задачи эстетического воспитания. 

Физическое развитие. 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тон-

кой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в семье и до-

школьной образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию вклю-

чают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также от-

дельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и кли-

матические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной образовательной ор-

ганизации признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспита-

телем). В тоже время значительное место в системе физического воспитания занимают подвиж-

ные игры, которые широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях 

(музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В 

занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных движе-

ний, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а также общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, фор-

мирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических механизмах ста-

новления движений в процессе развития растущего детского организма. В ходе утренней гимна-

стики в семье и на занятиях в Организации целесообразно предлагать детям основные виды дви-

жений в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, 

далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а затем переход к 

упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных заня-

тиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ребенка, 

формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, вы-



177 

делению каждого пальца. В ходе проведения занятий у обучающихся отрабатываются навыки 

удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному выполне-

нию движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в со-

четании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-

представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации 

служит основой для становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой 

для становления устной и письменной речи, а также способствует повышению познавательной 

активности обучающихся. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся на весь пери-

од пребывания обучающихся в дошкольной образовательной организации: 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на базе 

активного двигательного режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-

развивающей, материально-технической и экологической среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья обучаю-

щихся предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необ-

ходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков самооб-

служивания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих потребностей и 

расширение возможностей их практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своего орга-

низма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". 

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

В направлении "Путь к себе" у обучающихся закрепляется образ "Я"; они учатся понимать 

и принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны личности. 

У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навы-

ков в жизни человека; у них закладываются представления о целостности организма человека, о 

взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающим миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за их повсе-

дневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровьеразвивающих технологий, нужно 

постоянно помнить, что общение педагогического работника с детьми создает основу для фор-

мирования у них эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При этом в ходе воспита-

ния создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные жизненные ситуации и 

поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им 

урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со свои-

ми внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода за своим 

телом. 

В содержании работы "Мир моих чувств и ощущений" обучающихся знакомят с основ-

ными средствами познания мира - зрением, слухом, кожной и мышечной чувствительностью, 

обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений обучающиеся постигают 

особенности этих ощущений, учатся им доверять и использовать в повседневной практике, фик-

сируют в речи свои ощущения. Кроме того, создаются специальные ситуации для накопления 

индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает основы представ-



178 

лений обучающихся о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с 

окружающими людьми. 

У обучающихся формируются представления о необходимости бережного отношения к 

органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, формируются у них навыки 

ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

При ознакомлении обучающихся с направлением "Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья" - происходит формирование представлений обучающихся о единстве Человека и Приро-

ды. Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе понимания дошкольника-

ми значимости режима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов природы. Обучающи-

еся знакомятся и с другими биоритмами - сезонными и суточными изменениями, учатся соотно-

сить свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о воз-

расте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его возраста. Начинают пони-

мать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к своему здоровью и от по-

ведения человека. Такой подход является основой для формирования представлений о здоровом 

образе жизни как базовой потребности человеческого организма. 

В дальнейшем "солнце, воздух и вода" рассматриваются как факторы, оказывающие важ-

нейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. Взаимо-

связь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий обучающихся знакомят с 

правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. Таким образом, 

осуществляется профилактика перегревания. Здесь же обучающихся знакомят с необходимостью 

ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления. Обучающиеся практически овла-

девают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навыка-

ми контроля за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. Соблюдение ре-

жима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом 

помещении становится для обучающихся важным условием здорового образа жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, у 

них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни человека. 

Обучающиеся знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и оздоровления своего 

организма. 

Содержание работы "Движение - основа жизни" - посвящено формированию у обучаю-

щихся представлений о значении двигательной активности в жизни человека. Обучающиеся зна-

комятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся 

замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость при 

физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр в 

повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают комплексами 

упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. 

Педагогическая работа, связанная с "Человек есть то, что он ест" посвящена формирова-

нию у обучающихся представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом питании. 

Обучающиеся знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами и с их качественным 

выбором. Они постигают в общих чертах особенности процесса пищеварения, культуры питания 

и поведения за столом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо пра-

вильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У обучающихся закладыва-

ются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, 

органами пищеварения. 

В направлении "Советы доктора Айболита" работа посвящена формированию у обучаю-

щихся представлений о возможностях традиционного, лекарственного и нетрадиционного оздо-

ровления и лечения организма. Обучающихся знакомят со случаями и жизненными ситуациями, 

в которых необходимо обращение к врачу, овладевают приемами элементарной медицинской 

помощи. 
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Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая температу-

ра, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных частях тела. У обучающихся 

формируются представления о своих правильных действиях в проблемных, жизненных ситуаци-

ях: вызов скорой помощи, обращение за помощью к другому человеку, необходимость сделать 

прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболеваний у 

обучающихся. 

В содержании "Здоровье - всему голова" работа направлена на закрепление у обучающих-

ся представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из важнейших, жизненных 

ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в активном, здоровом 

состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, ку-

рение, токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию организма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на пе-

шеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в экстремальных 

ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во время пожара, наводне-

ния, большого скопления людей. 

Содержание работы в Организации должно быть направлено на совершенствование ду-

ховного развития обучающихся, укрепление их физического здоровья и создание условий для 

обеспечения базовых человеческих потребностей, создание им индивидуального психологиче-

ского комфорта. В целом, у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ 

жизни и овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 

2.8. Рабочая Программа воспитания  

2.8.1. Пояснительная записка  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в Орга-

низации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ №182 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспи-

тания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-

ния. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими ор-

ганизациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Про-

граммы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
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2.8.2. Целевой раздел программы воспитания  

2.8.2.1.Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания  - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с уче-

том психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ:  

2 мес. – 1 год:  

- создание условий для освоения детьми Программы;  

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

нарушений развития;  

- обеспечение условий для        коррекции        недостатков        в        развитии        детей.  

1 год – 3 года:  

- осуществление диагностики, определение путей профилактики и координации наруше-

ний; 

- обеспечение        коррекции        недостатков        в        развитии        детей; 

- развитие психических процессов с учетом возможностей и интересов детей раннего воз-

раста;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ. 

3 года – 8 лет:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоци-

онального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

2.8.2.2. Принципы построения Программы воспитания  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, сво-

бодного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, пат-

риотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 
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- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспита-

ния, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и тра-

дициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробу-

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен-

ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность сле-

дования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к куль-

турным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обу-

чающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

2.8.2.3. Уклад образовательной организации 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, общ-

ности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, со-

держащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, описы-

вающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные осо-

бенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в ДОО ос-

новывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования 

(Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимо-

го самого по себе, без всяких условий;  

- значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию ценно-

стей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

2.8.2.4. Воспитывающая среда  
Определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурны-

ми ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

2.8.2.5. Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организа-

ции. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Про-

граммы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессио-

нальной деятельности. 
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Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориенти-

ров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к за-

болевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная за-

дача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопере-

живание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному че-

ловеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Нахо-

дясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педа-

гогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых вос-

питательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноцен-

ного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного по-

ведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рож-

дается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В Ор-

ганизации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторите-

том и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологиче-

ская атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, ра-

зумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и разви-

тия обучающихся. 
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2.8.2.6. Социокультурный контекст  

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной ос-

нове Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особен-

ности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнер-

ства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

2.8.2.7. Деятельности и культурные практики в Организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реали-

зации совместно с родителями (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру-

ментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-

ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общитель-

ность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.8.2.8. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность вос-

питателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому ре-

зультаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы лично-

сти закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями обучающихся". 

2.8.2.9. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ мла-

денческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление воспи-

тания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хо-

рошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и спо-
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собный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочув-

ствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в слу-

чае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических ра-

ботников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вер-

бальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслужива-

нию: моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать. Стремящийся быть опрятным. Прояв-

ляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила без-

опасности в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому ра-

ботнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самооб-

служивании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Прояв-

ляющий интерес и желание заниматься про-

дуктивными видами деятельности. 

 

2.8.2.10. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ до-

школьного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспи-

тания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, се-

мье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нрав-

ственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважаю-

щий различия между людьми. Освоивший ос-

новы речевой культуры. Дружелюбный и доб-

рожелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 
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педагогическим работником и другими детьми 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познава-

тельной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в самооб-

служивании, обладающий первичной карти-

ной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблю-

дать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), при-

роде. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в об-

ществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искус-

стве, стремящийся к отображению прекрасно-

го в продуктивных видах деятельности, обла-

дающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2.8.2.11. Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми младенческого и ран-

него возраста (до 3 лет) с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) с неярко выраженной умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направление воспи-

тания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к родителям 

(законным представителям), интерес к окру-

жающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Откликающийся на свое имя; использующий 

коммуникативные средства общения с педаго-

гическим работником (жесты, слова: "привет, 

пока, на, дай"); 

проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними в 

ситуации, организованной педагогическим 

работником; 

доброжелательный, испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

родителей (законных представителей), педаго-

гических работников. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру, 
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активность в общении и деятельности; знаю-

щий назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша) и умеющий пользовать-

ся ими. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Владеющий простейшими навыками самооб-

служивания (ест ложкой), стремящийся к 

опрятности и самостоятельности. 

Трудовое Труд Знающий назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша) и умеющий 

пользоваться ими; 

стремящийся на доступном уровне поддержи-

вать элементарный порядок в окружающей 

обстановке; 

стремящийся подражать педагогическому ра-

ботнику в доступных действиях. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте; прояв-

ляющий интерес к продуктивным видами дея-

тельности. 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) с выраженной умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направление воспи-

тания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к родителям 

(законным представителям), педагогическим 

работником. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий интерес к взаимодействию с 

новым педагогическим работником в процессе 

эмоционального общения и предметно-

игровых действий; 

Понимающий и использующий отдельные же-

сты и слова, вступая в контакт с знакомыми 

педагогическим работником; проявляющий 

адекватные реакции в процессе занятий: пере-

ключается с одного вида действий на другие, 

от одного места проведения занятия к другому 

(от занятия в игровой зоне к занятиям в учеб-

ной зоне и музыкальном зале). 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Проявляющий адекватные реакции в процессе 

выполнения режимных моментов: приема пи-

щи, умывания. 

Трудовое Труд Использующий ложку во время приема пищи. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображением. 

 

2.8.2.12. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного 

возраста (до 8 лет) с интеллектуальными нарушениями 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальным нарушением) 
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Направление воспи-

тания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, се-

мье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Адекватно ведущий себя в знакомой и незна-

комой ситуации (здоровается при встрече с 

педагогическим работником и другими деть-

ми, прощается при расставании, благодарит за 

услугу, за подарок, угощение); 

пользующийся при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 

проявляющий доброжелательное отношение к 

знакомым незнакомым людям; дающий эле-

ментарную оценку своих поступков и дей-

ствий; 

адекватно реагирующий на доброжелательное 

и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать собеседника, способный взаимодей-

ствовать с педагогическим работником и дру-

гими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Может быть партнером в игре и в совместной 

деятельности со знакомыми детьми, обраща-

ется к ним с просьбами и предложениями о 

совместной игре или практической деятельно-

сти 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к познавательным за-

дачам (производит анализ проблемно-

практической задачи; выполняет анализ 

наглядно-образных задач; называет основные 

цвета и формы); 

проявляющий активность, самостоятельность 

в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании, обладающий первичной кар-

тиной мира на основе традиционных ценно-

стей российского общества. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблю-

дать правила безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Трудовое Труд Положительно относящийся к труду педаго-

гических работников и к результатам своего 

труда; 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искус-

стве, стремящийся к отображению прекрасно-

го в продуктивных видах деятельности. 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с умеренной умственной отсталостью (ин-

теллектуальным нарушением) 

Направление воспи-

тания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким и знакомым 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Умеющий адекватно вести себя в знакомой 

ситуации (здоровается при встрече с педаго-

гическим работником и другими детьми, про-

щается при расставании, благодарит за услугу, 

за подарок, угощение, пользуется при этом 

невербальными и (или) вербальными сред-

ствами общения); 

адекватно реагирующий на доброжелательное 

и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

проявляющий доброжелательное отношение к 

знакомым людям; 

сотрудничающий с новым педагогическим ра-

ботником в знакомой игровой ситуации, про-

являет интерес к взаимодействию с другими 

детьми, в ситуации, организованной педагоги-

ческим работником, самостоятельно участвует 

в знакомых музыкальных и подвижных играх. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье Частично владеющий основными навыками 

личной гигиены. 

Трудовое Труд Проявляющий некоторую самостоятельность 

в быту, владеющий основными культурно-

гигиеническими навыками; 

положительно относящийся к труду педагоги-

ческих работников и к результатам его труда; 

положительно реагирующий на просьбу педа-

гогического работника выполнить элементар-

ное трудовое поручение. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображениям. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с тяжелой степенью интеллектуального 

нарушения 

Направление воспи-

тания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанности близким и зна-

комым людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Действующий по элементарным правилам в 

знакомой обстановке (здоровается при встрече 

с педагогическим работником и другими 
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детьми, прощается при расставании, пользует-

ся при этом невербальными средствами обще-

ния (взгляд в глаза, протягивать руку). 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и оздо-

ровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслужива-

нию самостоятельно или с помощью педаго-

гического работника. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физиче-

ской активности. Соблюдающий элементар-

ные правила безопасности в быту, в Органи-

зации, на природе. 

Трудовое Труд Владеет элементарными навыками в быту. 

Стремящийся помогать педагогическому ра-

ботнику в доступных действиях. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображениям. 

 

2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания  

2.8.3.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которо-

го является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитатель-

ной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пя-

ти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципаль-

ный компоненты. 

2.8.3.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "пат-

риотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духов-

ных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и бу-

дущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собствен-

ного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (за-

конным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обуча-

ющихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.8.3.1.2. Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления вос-

питания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значе-

ние в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии дру-

желюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и дет-

ской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятель-

ности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, уме-

ния договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, тради-

ционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.8.3.1.3. Познавательное направление воспитания 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины ми-

ра, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра до-

ступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и ис-

следовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа кон-

структоры и наборы для экспериментирования. 

2.8.3.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и тан-

цев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

2.8.3.1.4.1. Формирование здорового образа жизни 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эс-

тетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обу-

чение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дво-

ровых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

2.8.3.1.4.2. Формирование культурно-гигиенических навыков 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здо-

ровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 
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Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Органи-

зации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитатель-

ной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте те-

ла; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей. 

2.8.3.1.5. Трудовое направление воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспи-

тание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобра-

зованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планиро-

вания. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, исполь-

зовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопря-

жена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-

ствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соот-

ветствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, жела-

нием приносить пользу людям. 

2.8.3.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "куль-

тура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
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2.8.3.1.6.1. Формирование культуры поведения  

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель Ор-

ганизации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспита-

тельной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушка-

ми, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

2.8.3.1.6.2. Эстетическое воспитание  

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внут-

реннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают сле-

дующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображе-

ния и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое вклю-

чение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на рус-

ском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.8.3.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации целесооб-

разно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организа-

ции; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует Органи-

зации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципаль-

ные; 

- ключевые элементы уклада Организации; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

- существенные отличия Организации от других образовательных организаций по призна-

ку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсут-

ствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнера-

ми Организации; 
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- особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с инвалид-

ностью. 

2.8.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обуча-

ющихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольно-

го возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъек-

тов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных от-

ношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания  

2.8.4.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готов-

ность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспи-

тания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обуче-

ния, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости-

жению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в ин-

тересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психо-

лого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

N п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные ак-

ты, правила поведения для обуча-

ющихся и педагогических работни-

ков, внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах жиз-

недеятельности Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию режи-

ма дня; 

разработку традиций и ритуалов Организации; 

АОП ДО и Программа воспитания. 
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праздники и мероприятия. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками об-

разовательных отношений уклада Организа-

ции. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке со-

трудников. Взаимодействие Орга-

низации с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным окру-

жением. 

Договоры и локальные норматив-

ные акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 

- "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе кото-

рой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогиче-

ского работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

2.8.4.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Орга-

низации 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспи-

тательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник продумывает 

смысл реальных и возможных действий обучающихся, и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно воз-

никшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, инди-

видуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовлен-

ные педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии с ка-

лендарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкрет-

ного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, по-

строение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня По-

беды с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся из 

соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической ра-

боты на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педаго-

гическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

2.8.4.3. Организация предметно-пространственной среды для детей с ТНР 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна со-

ответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  
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Важнейшими задачами современной дошкольной педагогической науки и практики явля-

ются задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, их всестороннего и полноценного развития. 

Как отмечается в Федеральных государственных требованиях к структуре основной об-

щеобразовательной программы ДОУ решение этих задач невозможно без создания современной 

предметно-развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов деятельности ребен-

ка, функционального моделирующая содержание его духовного и физического развития. Среда 

одно из основных средств развития личности ребенка, источник его индивидуальных знаний и 

социального опыта. Предметно-пространственная среда не только обеспечивает разные виды ак-

тивности детей дошкольного возраста (физической, игровой, интеллектуальной и т.п.), но и явля-

ется основой их самостоятельной деятельности, своеобразной формой самообразования и разви-

тия. Роль взрослого состоит в том, чтобы открыть перед детьми весь спектр возможностей среды 

и направить их на использование ее отдельных элементов.  

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в группе 

компенсирующей направленности и в кабинете логопеда, создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, и позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованных видах деятельности, но и в свободной 

деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициатив-

ности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе.  

При проектировании предметно-пространственной среды в группах для детей с наруше-

ниями речи следует учитывать следующие факторы:  

 социально-психологические особенности детей дошкольного возраста предполага-

ют стремление ребенка участвовать в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, а 

также время от времени возникающую потребность в уединении;  

 особенности эмоционально-личностного развития требуют проектирования специ-

альных мест, в которых ребенок хранит свое личное имущество: домашнюю любимую игрушку, 

открытку, значки, украшения;  

 большое значение придается организации экспозиций фотографий, личных альбо-

мов, детских работ;  

 индивидуальные интересы, склонности, предпочтения, потребности детей до-

школьного возраста (предметно-пространственная среда обеспечивает право и свободу выбора 

каждого ребенка на любимое занятие);  

 любознательность, исследовательский интерес и творческие способности основаны 

на создании спектра возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования с различ-

ными материалами;  

 возрастные и полоролевые особенности требует при проектировании предметно- 

пространственной среды предусмотреть оборудование и материалы, соответствующие возрасту 

детей. Например, для дошкольников 4-5 лет широко представлен центр сюжетно- ролевых игр, 

для дошкольников 6-7 лет – конструктивная зона.  

Предметно-пространственная среда отвечает интересам, как мальчиков так и девочек. 

Например, для мальчиков в группе имеются образцы разнообразной техники, для девочек образ-

цы макраме, вышивания и т.д.  

Таким образом, проектирование предметно-пространственной развивающей среды, реали-

зующей личностно-ориентированный индивидуальный подход к ребенку, предполагает соблю-

дение следующих принципов:  

1. Дистанции, позиции при взаимодействии. В развивающей среде выделяют два понятия: 

предметно-развивающее и социальное (эмоциональное состояние ребенка).  

2. Активность, самостоятельное творчество (ребенок и взрослый – творцы своего про-

странства).  

3. Стабильность и динамичность, многофункциональность (изменение среды, приобрете-

ние материалов, оборудования игрового, познавательного характера, насыщение среды).  

4. Комплексирования и гибкого зонирования (трасформируемости) непересекающейся 

сферы активности (дети могут заниматься разными видами деятельности).  
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5. Эмоциогенность среды, комфорт и эмоциональное благополучие каждого ребенка (каж-

дому ребенку выделено место в пространстве, среда должна побуждать к взаимодействию).  

6. Сочетание привычных и нетрадиционных элементов в эстетическом оформлении, орга-

низации среды (произведения народного творчества, детской продуктивной деятельности, и т.п.).  

7. Полнота программного обеспечения в соответствии с изучаемой лексической темой. 

8. Принцип открытости.  

9. Учет половых и возрастных отличий.  

10. Безопасность и гигиеничность материалов и игрового оборудования. 

В каждой возрастной группе компенсирующей направленности детского сада оформляют-

ся уголки:  

 здоровья;  

 физической культуры «Крепыш»;  

 сюжетно - ролевых игр «Мы играем»;  

 для игр со строительным материалом «Учимся строить»;  

 развития речи «Учимся говорить правильно»;  

 моторики и сенсорного развития;  

 книжный «Наша библиотека;  

 мини-музей;  

 для настольно-печатных игр;  

 занимательной математики «Математика – это интересно» (в старшей и подготови-

тельной группах);  

 для самостоятельно-художественной деятельности: «Играем в театр»;  

 театральной, музыкальной, изобразительной, конструктивной;  

 природы и исследовательской деятельности «Мы познаем мир» - средняя группа, 

«Маленькие исследователи» - старшая группа, «Наша лаборатория» - подготовительная группа;  

 для игр с песком.  

Создаваемые центры строятся на основе интеграции содержательных видов деятельности. 

Содержание уголков, центров самостоятельной и совместной с педагогом деятельности 

детей см. проект Примерной адаптированной Программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи» Н.В. Нищева с3х до 7 лет СПб 2015 /firo. ru/  

2.8.4.4. Организация предметно-пространственной среды для детей с ЗПР 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных обла-

стей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, са-

мообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисова-

ние, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошколь-

ном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноцен-

но развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познаватель-

ной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня ак-

тивности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд ба-

зовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спор-

тивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познаватель-
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ную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодей-

ствии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и без-

опасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноцен-

ного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природ-

ные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, 

предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, пред-

метно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок 

по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым чис-

лом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настрое-

ния, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием раз-

вивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, 

его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игро-

вого пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элемен-

тами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане рас-

ширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду суще-

ствуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, лабора-

тория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.). 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, необхо-

димых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального бла-

гополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, напол-

няющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. 

Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, разви-

тию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об окружающем, 

знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственно-

сти, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необыч-

ных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творче-

ских работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предпо-

лагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров суще-

ствования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада 

и мира и т. д. 
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Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адап-

тации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом поло-

вых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам прояв-

лять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и жен-

ственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и познава-

тельная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятель-

ность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к дости-

жению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познава-

тельную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образова-

тельного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети име-

ют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в ма-

лые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны 

для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познава-

тельно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укреп-

ления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения де-

тей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудова-

ние - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной актив-

ности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и позна-

вательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и ин-

формационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной дея-

тельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художе-

ственным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 
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Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образова-

тельных областей и их содержания 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и раз-

витие психомо-

торных функций 

у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышеч-

ного напряжения; 

- простые и сложные рас-

тяжки; 

- игры на развитие локо-

моторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражне-

ния; 

- игры на развитие вести-

булярно-моторной актив-

ности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки раз-

личного вида для прокатывания шариков; ша-

ры звучащие, блоки с прозрачными цветными 

стенками и различным звучащим наполнени-

ем; игрушки с вставными деталями и молоточ-

ком для «забивания»; настольные и напольные 

наборы из основы со стержнями и деталями 

разных конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и цепочки с об-

разцами сборки; шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для физ-

культурных и музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными элементами; наборы 

для навинчивания; набор для подбора по при-

знаку и соединения элементов; мозаика с ша-

риками для перемещения их пальчиками; 

наборы ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с ша-

риками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; тре-

нажеры с желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной тексту-

рой; стол для занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию дея-

тельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для кор-

рекции тревожности; 

- игры и приемы, направ-

ленные на формирование 

адекватных форм поведе-

ния; 

- игры и приемы для 

устранения детских стра-

хов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор 

для составления портретов; костюмы, ширмы 

и наборы перчаточных, пальчиковых, шагаю-

щих, ростовых кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные инстру-

менты; конструктор для создания персонажей 

с различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с изобра-

жениями эмоций; сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной чаши; сборный 

напольный куб с безопасными вогнутыми, вы-

пуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие кон-

центрации и распределе-

ние внимания; 

Наборы из основы со стержнями разной длины 

и элементами одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами различных 
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- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследователь-

ских способностей; 

- упражнения для активи-

зации познавательных 

процессов 

форм; доски с вкладышами и наборы с так-

тильными элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и разных раз-

меров и цветов со шнурками; доски с вклады-

шами и рамки-вкладыши по различным тема-

тикам; наборы объемных вкладышей; состав-

ные картинки, тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими элементами 

на гранях и образцами сборки; мозаики с 

цветными элементами различных конфигура-

ций и размеров; напольные и настольные кон-

структоры из различных материалов с различ-

ными видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым механиз-

мом; наборы геометрических фигур плоскост-

ных и объемных; наборы демонстрационного 

и раздаточного счетного материала разного 

вида; математические весы разного вида; по-

собия для изучения состава числа; наборы для 

изучения целого и частей; наборы для сравне-

ния линейных и объемных величин; демон-

страционные часы; оборудование и инвентарь 

для исследовательской деятельности с мето-

дическим сопровождением; наборы с зеркала-

ми для изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; демонстра-

ционные плакаты по различным тематикам; 

игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие само-

регуляции; 

- упражнения для форми-

рования межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие зри-

тельно-пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсив-

ности и агрессивности; 

- повышение уровня рабо-

тоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор состав-

ных картинок с различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с графическими эле-

ментами на гранях и образцами сборки; доми-

но картиночное, логическое, тактильное; лото; 

игра на изучение чувств; тренажеры для пись-

ма; аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение «одина-

кового», «лишнего» и «недостающего»; план-

шет с передвижными фишками и тематиче-

скими наборами рабочих карточек с возмож-

ностью самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; трансформируе-

мые полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонима-

ние; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупнога-

баритными элементами для совместных игр; 

набор составных «лыж» для коллективной 

ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух человек; 

домино различное, лото различное; наборы 

для театрализованной деятельности 
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Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие 

места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 

принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных филь-

мов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, ком-

плексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, во-

влеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образова-

тельный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) так-

же рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. Ос-

новной задачей методического кабинета является создание условий для совершенствования ма-

стерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего дошкольно-

го и специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного са-

моразвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родите-

лей в вопросах воспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный 

опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета 

под руководством методиста создаются различные творческие и рабочие группы для решения 

перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литерату-

ры; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; периоди-

ческие издания. Также в кабинете формируется и располагается оперативная информация и вы-

ставки. Например: «Идет аттестация», «Подготовка к педсовету», материалы семинаров-

практикумов; план-график повышения квалификации педагогов; план аттестации педагогических 

кадров; передовой педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: ин-

формативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует обеспечению 

мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является центром сбора педаго-

гической информации, а также творческой лабораторией. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необхо-

димых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адапти-

рованной основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных 

групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

 

2.8.4.5. Организация предметно-пространственной среды для детей с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка и его 

развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным факто-

ром, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к коррекционно-

развивающему обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

опираются на современное представление о предметном характере деятельности, ее роли и зна-

чении для психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного 
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возрастов. Важнейшим механизмом полноценного развития личности, начиная с раннего детства, 

является деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, игра, движение, труд, констру-

ирование, рисование. Для обеспечения полноценного развития ребенка необходимо единство 

развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающих всю пол-

ноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходи-

мых для полноценного социально-коммуникативного, физического, познавательного и художе-

ственно-эстетического развития детей. К ним относятся: природные среды и объекты, культур-

ные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая сре-

да, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда 

занятий и др. 

Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды совре-

менной дошкольной образовательной организации опирается на деятельностно-возрастной под-

ход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности актуально-

го, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его индивидуальных способно-

стей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития деятельности в 

раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах обеспечиваются общей системой требований 

к развивающей предметно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно-

образовательного направления дошкольной образовательной организации. 

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному возрасту 

и содержанию деятельности детей, а также основным принципам национальной культуры. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации является опора на личностно-ориентированную мо-

дель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения жилой 

среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель 

взрослого – содействие становлению ребенка как личности, взрослый должен обеспечить чувство 

психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, 

развитие индивидуальности ребенка. Выделяются следующие принципы построения развиваю-

щей среды в дошкольной образовательной организации: 

 Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между ребен-

ком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется на основе про-

странственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посредством использования 

разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимости от задач занятия, желания 

детей и взрослого. 

 Принцип активности: формирование активности у детей и проявления активности 

взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации должна быть 

интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может достигаться наличием разнообразных 

игрушек, размещением пособий в доступной близости от детей, создание реальных условий для 

воссоздания «взрослых форм деятельности» (возможность стирать, мыть кукол, убирать поме-

щение и т. д.). 

 Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном по-

строении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться мно-

гофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный материал, 

сборно-разборные игровые модули и т. д). 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в детском 

саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность детям свободно за-

ниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от интересов и 

желаний  (организация различных функциональных помещений: просторный кабинет для заня-

тий  учителя-дефектолога с детьми, спортивный и музыкальные залы, изостудия, комната для те-

атрализованной деятельности, трансформация групповых комнат с помощью раздвижных пере-

городок и т. п.). 
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 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия: достигается путем использования в детской группе определенных семейных тра-

диции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких родственников; наличие разнове-

ликих зеркал; стимулирующая цветовая среда групповых помещений и т. д.). 

 Принцип открытости и закрытости: 

 Открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на 

них деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных). 

 Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музы-

ки должны органически входить в дизайн интерьера, среда дошкольной образовательной органи-

зации должна основываться и на специфических региональных особенностях культуры, декора-

тивно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с данным 

регионом. 

Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, уголки «уединения»  

и т. д.). 

Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, закрывающи-

еся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

2.8.4.6. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ детский сад № 182 укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руково-

дящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными ра-

ботниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специа-

листов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учи-

тель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, му-

зыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощ-

ник воспитателя. 

Программа предоставляет право ДОО самостоятельно определять потребность в педаго-

гических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из осо-

бенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реа-

лизации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Ор-

ганизация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОО. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОО. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребы-

вания воспитанников в ДОО. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- вспомога-

тельным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОО. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, ведения бухгалтер-

ского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимо-

го медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОО вправе заключать 
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договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномо-

чий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для профессиональ-

ного развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессио-

нального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополни-

тельного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основ-

ной образовательной программы. 

ДОО обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работни-

ков по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного обра-

зования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образова-

ния дошкольников. ДОО осуществляет организационно- методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагоги-

ческих кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют навыками   

пользователя   ПК   и   ИД.   100%   педагогов   прошли   курсовую  подготовку 

«Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Технологии работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях ФГОС»; повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений района, города, через проведение открытых районных мероприятий на базе ДОО, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОО. 

 

2.8.4.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для проекти-

рования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализую-

щая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность вклю-
чения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспиты-

вающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ре-

бенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах за-

боты, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в раз-

новозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспечи-

вает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает актив-

ность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздни-

ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ре-

бенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует лич-

ностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная органи-

зация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе обучающихся и педагогических работников. 
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2.8.4.8. Основные условия реализации Программы воспитания 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской дея-

тельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

2.8.4.9. Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ  

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружаю-

щими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представ-

лений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на норматив-

но-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обуча-

ющихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только обра-

зовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образова-

ния, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ 

в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ре-

бенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эф-

фективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной органи-

зации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптирован-

ные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социаль-

ной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить 

для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспита-

ние. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных ор-

ганизаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечива-

ющих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностя-

ми: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обуслов-

ленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулиро-

вание самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необ-

ходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по осво-
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ению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; сов-

местных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошколь-

ного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР  

Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-

честв; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для обучающихся с ЗПР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной образовательной 

среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным образова-

тельным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется ре-

ализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР и образовательная программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, разработан-

ной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических прие-

мов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формиро-

вание образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку и 

осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 
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Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). 

В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структу-

ры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных про-

грамм, комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе реа-

лизуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к включе-

нию в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с 

ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего возраста и 

обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных эта-

пах образовательной деятельности педагогический работник занимает активную позицию, по-

степенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но 

не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у 

обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по осво-

ению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; сов-

местных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и фор-

мирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее 

освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучающихся мо-

гут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуника-

тивной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педа-

гогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах трудно-

стей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного образова-

ния; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельно-

сти, осуществляемые субъектами сопровождения. 
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3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекцион-

но-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического психолого-

педагогического обучения и воспитания ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей обучающихся, 

лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить содержание инди-

видуальной программы обучения педагогические работники могут после проведения педагогиче-

ской диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том числе и образова-

тельные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при разработке про-

грамм коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения обу-

чающихся разного возраста: 

3.3.1. Младенческий возраст 

Для ребенка младенческого возраста базовым предметным областям соответствуют 

основные линии развития ребенка: 

- эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение, 

- развитие перцептивно-моторной деятельности, 

- становление предметных действий через активизацию манипулятивной деятельности ре-

бенка, 

- удовлетворение потребности ребенка в движении, 

- формирование начальных ориентировочных реакций, типа "Что это?", 

- становление элементарных зрительно-двигательных координации, 

- понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов, 

- активизация познавательного интереса к окружающим людям и предметам. 

3.3.2.Ранний возраст 

 Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 

- смена ведущих мотивов деятельности, 

- развитие эмоционально-делового и предметного общения, 

- развитие и активизация общих движений, 

- развитие предметных действий и предметной деятельности, 

- развитие наглядно-действенного мышления, 

- интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

- овладение различными навыками в процессе подражания, 

- становление представлений о себе, 

- формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности, 

- активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в признании соб-

ственных достижений, 

- закрепление навыков самообслуживания, развитие активной речи. 

3.3.3. Младший дошкольный возраст  

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 

- смена ведущих мотивов, 

- развитие общих движений, 

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследование 

свойств и качеств предметов, 

- формирование системы сенсорных эталонов, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование представлений об окружающем, 

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 
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- овладение диалогической речью, 

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

- овладение коммуникативными навыками, 

- становление сюжетно-ролевой игры, 

- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

- становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 

3.3.4. Старший дошкольный возраст 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики, 

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания обуче-

ния и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. При этом надо всегда помнить, что 

основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его фи-

зическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в Ор-

ганизации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Про-

граммой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизи-

ческих особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантиро-

вать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благопо-

лучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собствен-
ных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом 

и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также со-

действие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и моти-

вов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представите-

лей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле об-

разования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки об-

разовательных инициатив внутри семьи; 
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических ра-

ботников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возмож-

ности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития индивиду-

альности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддер-

живая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие ро-

сту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спор-

тивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, до-

ступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обу-

чающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 

обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, воз-

можность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обуча-

ющихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе при-

родных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познава-

тельных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обуча-

ющегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспече-

нию надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом обра-

зовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

Предметно-пространственная среда отвечает интересам, как мальчиков так и девочек. 

Например, для мальчиков в группе имеются образцы разнообразной техники, для девочек образ-

цы макраме, вышивания и т.д.  

Таким образом, проектирование предметно-пространственной развивающей среды, реали-

зующей личностно-ориентированный индивидуальный подход к ребенку, предполагает соблю-

дение следующих принципов:  

1. Дистанции, позиции при взаимодействии. В развивающей среде выделяют два понятия: 

предметно-развивающее и социальное (эмоциональное состояние ребенка).  

2. Активность, самостоятельное творчество (ребенок и взрослый – творцы своего про-

странства).  
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3. Стабильность и динамичность, многофункциональность (изменение среды, приобрете-

ние материалов, оборудования игрового, познавательного характера, насыщение среды).  

4. Комплексирования и гибкого зонирования (трасформируемости) непересекающейся 

сферы активности (дети могут заниматься разными видами деятельности).  

5. Эмоциогенность среды, комфорт и эмоциональное благополучие каждого ребенка (каж-

дому ребенку выделено место в пространстве, среда должна побуждать к взаимодействию).  

6. Сочетание привычных и нетрадиционных элементов в эстетическом оформлении, орга-

низации среды (произведения народного творчества, детской продуктивной деятельности, и т.п.).  

7. Полнота программного обеспечения в соответствии с изучаемой лексической темой. 

8. Принцип открытости.  

9. Учет половых и возрастных отличий.  

10. Безопасность и гигиеничность материалов и игрового оборудования. 

В каждой возрастной группе компенсирующей направленности детского сада оформляют-

ся уголки:  

 здоровья;  

 физической культуры «Крепыш»;  

 сюжетно - ролевых игр «Мы играем»;  

 для игр со строительным материалом «Учимся строить»;  

 развития речи «Учимся говорить правильно»;  

 моторики и сенсорного развития;  

 книжный «Наша библиотека;  

 мини-музей;  

 для настольно-печатных игр;  

 занимательной математики «Математика – это интересно» (в старшей и подготови-

тельной группах);  

 для самостоятельно-художественной деятельности: «Играем в театр»;  

 театральной, музыкальной, изобразительной, конструктивной;  

 природы и исследовательской деятельности «Мы познаем мир» - средняя группа, 

«Маленькие исследователи» - старшая группа, «Наша лаборатория» - подготовительная группа;  

 для игр с песком.  

Создаваемые центры строятся на основе интеграции содержательных видов деятельности. 

Содержание уголков, центров самостоятельной и совместной с педагогом деятельности 

детей см. проект Примерной адаптированной Программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи» Н.В. Нищева с3х до 7 лет СПб 2015 /firo. ru/  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных обла-

стей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, са-

мообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисова-

ние, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошколь-

ном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноцен-

но развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познаватель-

ной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня ак-

тивности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд ба-

зовых требований.  
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1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спор-

тивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодей-

ствии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и без-

опасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноцен-

ного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природ-

ные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, 

предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, пред-

метно-развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок 

по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым чис-

лом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настрое-

ния, эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием раз-

вивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, 

его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игро-

вого пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элемен-

тами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане рас-

ширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду суще-

ствуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, лабора-

тория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.). 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, необхо-

димых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального бла-

гополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, напол-

няющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. 

Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, разви-

тию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об окружающем, 

знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственно-

сти, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необыч-

ных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творче-

ских работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предпо-
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лагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров суще-

ствования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада 

и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адап-

тации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом поло-

вых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам прояв-

лять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и жен-

ственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и познава-

тельная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятель-

ность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к дости-

жению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познава-

тельную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образова-

тельного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети име-

ют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в ма-

лые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны 

для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познава-

тельно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укреп-

ления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения де-

тей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудова-

ние - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной актив-

ности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и позна-

вательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и ин-

формационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной дея-

тельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художе-

ственным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
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Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образова-

тельных областей и их содержания: 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и раз-

витие психомо-

торных функций 

у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышеч-

ного напряжения; 

- простые и сложные рас-

тяжки; 

- игры на развитие локо-

моторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражне-

ния; 

- игры на развитие вести-

булярно-моторной актив-

ности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки раз-

личного вида для прокатывания шариков; ша-

ры звучащие, блоки с прозрачными цветными 

стенками и различным звучащим наполнени-

ем; игрушки с вставными деталями и молоточ-

ком для «забивания»; настольные и напольные 

наборы из основы со стержнями и деталями 

разных конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и цепочки с об-

разцами сборки; шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для физ-

культурных и музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными элементами; наборы 

для навинчивания; набор для подбора по при-

знаку и соединения элементов; мозаика с ша-

риками для перемещения их пальчиками; 

наборы ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с ша-

риками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; тре-

нажеры с желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной тексту-

рой; стол для занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию дея-

тельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для кор-

рекции тревожности; 

- игры и приемы, направ-

ленные на формирование 

адекватных форм поведе-

ния; 

- игры и приемы для 

устранения детских стра-

хов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор 

для составления портретов; костюмы, ширмы 

и наборы перчаточных, пальчиковых, шагаю-

щих, ростовых кукол, фигурки для теневого 

театра; куклы разные; музыкальные инстру-

менты; конструктор для создания персонажей 

с различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с изобра-

жениями эмоций; сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной чаши; сборный 

напольный куб с безопасными вогнутыми, вы-

пуклыми и плоскими зеркалами 
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Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие кон-

центрации и распределе-

ние внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследователь-

ских способностей; 

- упражнения для активи-

зации познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины 

и элементами одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с так-

тильными элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и разных раз-

меров и цветов со шнурками; доски с вклады-

шами и рамки-вкладыши по различным тема-

тикам; наборы объемных вкладышей; состав-

ные картинки, тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими элементами 

на гранях и образцами сборки; мозаики с 

цветными элементами различных конфигура-

ций и размеров; напольные и настольные кон-

структоры из различных материалов с различ-

ными видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым механиз-

мом; наборы геометрических фигур плоскост-

ных и объемных; наборы демонстрационного 

и раздаточного счетного материала разного 

вида; математические весы разного вида; по-

собия для изучения состава числа; наборы для 

изучения целого и частей; наборы для сравне-

ния линейных и объемных величин; демон-

страционные часы; оборудование и инвентарь 

для исследовательской деятельности с мето-

дическим сопровождением; наборы с зеркала-

ми для изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; демонстра-

ционные плакаты по различным тематикам; 

игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие само-

регуляции; 

- упражнения для форми-

рования межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие зри-

тельно-пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию импульсив-

ности и агрессивности; 

- повышение уровня рабо-

тоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор состав-

ных картинок с различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с графическими эле-

ментами на гранях и образцами сборки; доми-

но картиночное, логическое, тактильное; лото; 

игра на изучение чувств; тренажеры для пись-

ма; аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение «одина-

кового», «лишнего» и «недостающего»; план-

шет с передвижными фишками и тематиче-

скими наборами рабочих карточек с возмож-

ностью самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; трансформируе-

мые полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонима-

ние; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупнога-

баритными элементами для совместных игр; 

набор составных «лыж» для коллективной 
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ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух человек; 

домино различное, лото различное; наборы 

для театрализованной деятельности 

 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие 

места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными компьютерами, 

принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных филь-

мов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, ком-

плексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, во-

влеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образова-

тельный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) так-

же рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. Ос-

новной задачей методического кабинета является создание условий для совершенствования ма-

стерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего дошкольно-

го и специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании 

педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного са-

моразвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родите-

лей в вопросах воспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный 

опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета 

под руководством методиста создаются различные творческие и рабочие группы для решения 

перспективных и актуальных задач и проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литерату-

ры; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; периоди-

ческие издания. Также в кабинете формируется и располагается оперативная информация и вы-

ставки. Например: «Идет аттестация», «Подготовка к педсовету», материалы семинаров-

практикумов; план-график повышения квалификации педагогов; план аттестации педагогических 

кадров; передовой педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным требованиям: ин-

формативность, доступность, эстетичность, содержательность. Он способствует обеспечению 

мотивации и активности в развитии педагогического коллектива, является центром сбора педаго-

гической информации, а также творческой лабораторией. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необхо-

димых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адапти-

рованной основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных 

групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

ДОО укомплектовано квалифицированными кадрами: основным персоналом (педагогиче-

скими работниками и учебно-вспомогательными работниками), административно-

управленческим персоналом, вспомогательным персоналом.  

К административно-управленческому персоналу МБДОУ относятся работники, занимаю-

щие общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих (за исключением 
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случаев, когда такие работники осуществляют основные виды деятельности, закрепленные уста-

вом МБДОУ), а также руководитель, заместители руководителя.. 

К вспомогательному персоналу МБДОУ относятся работники, осуществляющие свою де-

ятельность по общеотраслевым профессиям рабочих (за исключением случаев, когда такие ра-

ботники осуществляют основные виды деятельности, закрепленные уставом МБДОУ). 

Программа предоставляет право ДОО самостоятельно определять потребность в педаго-

гических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из осо-

бенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реа-

лизации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ДОО вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм ре-

ализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОО. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОО.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребы-

вания воспитанников в ДОО.  

Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, ведения бухгалтер-

ского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимо-

го медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель ДОО вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномо-

чий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОО допол-

нительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной 

должности на группу детей. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО  созданы условия для профессио-

нального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного професси-

онального образования.  

ДОО осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагоги-

ческих кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют навыками   

пользователя   ПК   и   ИД.   100%   педагогов   прошли   курсовую  подготовку 

«Развитие профессиональных компетенций педагога ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Технологии работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях ФГОС»; повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений района, города, через проведение открытых районных мероприятий на базе ДОО, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОО. 

3.6. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образова-

тельной организации, реализующей программу дошкольного образования.  
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Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образо-

вания, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок 

ее оказания (выполнения). Образовательная программа дошкольного образования является нор-

мативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специ-

фику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Образова-

тельная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей ка-

чества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего обра-

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 

на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру 

за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установлен-

ной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образо-

вания). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных преду-

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной дея-

тельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными образова-

тельными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образова-

тельную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего обра-

зования. 
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий про-

граммы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использо-

ванием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положе-

ний: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (зара-

ботная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри-

бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной ор-

ганизации.  

- Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в ча-

сти направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения му-

ниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ДОО на очередной финансовый год. 

3.7. Материально-техническое обеспечение Программы  

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педаго-

гических работников и представителей общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной сре-

ды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитан-

ников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, техноло-

гий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных ме-

ханизмов финансирования. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья ДОО учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 
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ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, ад-

министративной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, об-

щение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспи-

тания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности необходи-

мых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для обеспечения выполнения Программы в МБДОУ созданы необходимые материально-

технические условия. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игро-

вой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

Коррекционная работа проводится в кабинете учителя-дефектолога, в групповом помеще-

нии, а также с использованием развивающих средств детского сада, представленных в ООП 

МБДОУ № 182. В процессе коррекционно-развивающего взаимодействия также используются 

помещения музыкального (физкультурного) зала, кабинет психолога 

Кабинет учителя-дефектолога оснащен необходимыми мебелью, пособиями и техниче-

скими средствами: 

- шкафы для хранения пособий, игр, методической литературы, 

- столы и стулья для детей (соответствующие требованиям СанПин), 

- зеркало с дополнительным освещением, 

- ковролин, используются как наборное полотно, 

- магнитная маркерная доска, 

- - компьютер, 

- письменный стол. 

В групповых помещениях оборудованы уголки для индивидуальной работы, оснащенный 

ковролином - фланелеграфом, индивидуальными зеркалами, полкой для хранения картотек, тет-

радей индивидуальной работы. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. Используются интeрактивные дос-

ки SMART, мультимедийные проекторы. 

Пищеблок и постирочная оснащены современным технологическим оборудованием. 

3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обучающихся 

с ТНР 

 Примерная основная общеобразовательная Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 

/firo.ru/ ; 

 Нищева Н. В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. – 199 с.; 



223 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовитель-

ной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. – 448 с.; 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовитель-

ной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. – 400 с.; 

 Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.; 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 448 с.; 

 Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.; 

 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раз-

девалке. Старшая группа. Часть I. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.; 

 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раз-

девалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.; 

 Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воз-

духе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 432 

с.; 

 Кириллова Ю. А. парциальная программа физического развития в группе компен-

сирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. СПб., 

ООО  ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 128 с.; 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компен-

сирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа). –  СПб., ООО  ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 704 с.; 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 и с 5 до 6 лет). –  СПб., ООО  ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 448 с.; 

 Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 

32 с.;  

 Нищева Н. В. Веселая артикуляционная  гимнастика. – СПб., ООО ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. – 32 с.; 

 Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 

32 с.; 

 Нищева Н. В. Как научить дошкольника читать. Памятки для родителей. – СПб., 

ООО  ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 16 с.; 

 Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма. ФГОС. – СПб., ООО  ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 256 с.; 

 Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое плани-

рование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направлен-

ности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и 6 до 7 лет).  – СПб.,  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 г. – 272 с.; 

 Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компен-

сирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда. ФГОС.  – СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. – 192 с.; 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической груп-

пе для детей с ОНР с 3 до 7 лет. – СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. – 624 с.; 

 Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи у детей до-

школьного возраста - учебно-методическое пособие-конспект. –  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

г. – 47 c.; 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учрежде-

ний компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М., Просвещение, 2008 г. – 272 с.; 
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 Иншакова О. Б.  «Альбом для логопеда». – М.  Гуманитарный издательский центр  

ВЛАДОС, 2013 г. – 279 с.; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС. – М., Мозаика-Синтез, 2014 г. – 112 с.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. 6-7 лет. – М., Мозаика-Синтез, 2014 г. – 112 с.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготови-

тельная к школе группа. ФГОС. – М., Мозаика-Синтез, 2014 г. – 80 с.; 

 Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. М., Мозаика-Синтез, 2015 г. – 80.;  

 Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подго-

товительной к школе группе.  ФГОС. – М., Мозаика-Синтез, 2016 г. – 208 с.; 

 Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС. – М., Мозаика-Синтез, 2014 г. – 64 с.; 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Старшая группа.  ФГОС. – М., Мозаика-Синтез, 2017 г. – 112 с.; 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольни-

ков. Подготовительная к школе группа.  ФГОС. – М., Мозаика-Синтез, 2017 г. – 104 с.; 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). ФГОС. – М., Мозаика-Синтез, 2014 г. – 

176 с. 

3.9. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обучающихся 

с ЗПР 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» 

 «Я, ты, мы» Князева O.Л; Стеркина Р.Б.; 

 Алифанова Г.Т. Первые шаги. - СПб.: Паритет, 2005.; 

 Авдеева Н.Н., Князева H.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по осно-

вам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: Детство- 

Пресс,2005.; 

 Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Программно-методические рекоменда-

ции. — М.: ДРОФА, 2006.; 

 Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2007.; 

 Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. JI. 

Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2008.; 

 Детство без пожаров / Под ред. В. В. Груздева, С. В. Николаева, С. В. Жолована. — 

СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. Г.Т. 

Алифанова. СПб, Паритет, 2005.; 

 Добро пожаловать в экологию! (методический комплект), Воронкевич О.А. - СПб, 

Детство-Пресс, 2006.; 

 Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Эксперимен-

тирование. - СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.; 

 Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2005.; 
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 Дыбина О.В. Что было до...Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфе-

ра,2004 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера, 2001.; 

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008.; 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. -М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 Колесникова Е.В. Математика для детей (методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 - 

5 лет; 5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005.; 

 Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая тетрадь для детей 3-4 лет).-М. «ТЦ 

Сфера». 2005.; 

 Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь для детей 4-5 лет).; 

 Колесникова Е.В. Я считаю до десяти (рабочая тетрадь для детей 5-6 лет).-М. «ТЦ 

Сфера».2005.; 

 Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет)-М. 

«ТЦ Сфера», 2005.; 

 Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая тетрадь) -М.: «ТЦ  Сфе-

ра».2005.; 

 Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для детей 4-7 лет) -М: «ТЦ Сфе-

ра».2005.; 

 Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тро-

пе/ авт,- сост. С.В. Машкова. - Волгоград: Учитель, 2011.; 

 С.Н. Тешпок. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. По-

собие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Гуманитарный  издательский центр ВЛА-

ДОС, 2002; 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие. 

Старшая, подготовительная группа/ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера, 

2011.; 

 Баряева JI. Б. Формирование элементарных математических представлений у до-

школьников (с проблемами в раз-витии). — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; СОЮЗ, 2002.; 

 Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим    миром. 

— М.: ДРОФА, 2007.; 

 Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. И др.: 

Упражнения с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007—2008.; 

 Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — 

СПб.: КАРО, 2007.; 

 Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упраж-

нениях. — СПб.: КАРО, 2007.; 

 Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Музеи, которые нас ждут. Путешествие для де-

тей и их родителей по музеям Санкт-Петербурга. — СПб.: СМИО Пресс, 2007.; 

 Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 

2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента, 2008.; 

 Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2005.; 

 Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 Разви-

тие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2009.; 

 A.С.Майорова Учимся говорить правильно. - М.: ЗАО «Издательство Центр- поли-

граф», 2003.; 
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 B.В.Цвынтарный  Играем,  слушаем,  подражаем  -  звуки  получаем.   -  М.:      

ЗАО. «Издатель-ство Центр-полиграф», 2003.; 

 Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, физкуль-

тминуток, пальчиковой гимнастики. - СПб.: ООО  «Издательство ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010.; 

 О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. Конспекты занятий по развитию ре-

чи детей 4-5 лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005.; 

 Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2005.; 

 Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. В.В. Гербова. 

М.: Мозаика-Синтез. 2007-2010.; 

 Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. В.В. Гербова. 

М.: Мозаика-Синтез,2007-2010.; 

 Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2008- 

2010 Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика- Син-

тез.2007-2010.; 

 Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. В.В. Гербова. 

М.: Мозаика-Синтез,2007-2010.; 

 Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ 

Сфера, 2008.; 

 Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010.; 

 Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. СПб.: 

Акцидент, 2004.; 

 Большая книга для чтения в детском саду. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007.; 

 Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, иг-

ры, загадки, сказки, песенки. - М.: Астрель: ACT, 2009.; 

 Науменко Г.М. Большая хрестоматия мифологических и сказочных персонажей для 

детей. - М.: Астрель: ACT, 2008.; 

 Большая хрестоматия легенд и мифов. - М.: Астрель: ACT, 2009.; 

 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педаго-

гов и родителей./ авт.-сост. С. Д. Томилова. - М.: Астрель, 2009.; 

 Голубева Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у до-

школьников. — СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2010.; 

 Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / 

Под ред. JI. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006.; 

 Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2009.; 

 Логинова Е. А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития / Под ред. JI. С. Волковой. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.; 

 Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с мини-

мальными дизартрическими расстройствами. — СПб.: СОЮЗ, 2007.; 

 Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонаци-

онной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.; 

 Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. 

— СПб.: Союз художников, 2007.; 

 Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в дет-

ском саду. — СПб.: КАРО, 2006.; 

 Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.; 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Л.В. Куцакова. Программа и мето-

дические рекомендации для детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера,2005.; 



227 

 Ладушки. Программа музыкального воспитания детей.; 

 И. Каплунова, И. Новооскольцева. - СПб.: Композитор, 2009.; 

 Программ «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. - М.: Гном-Пресс, 1999.; 

 Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-Дидактика,2007.; 

 А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. - Издательство:

 "Академия Развития". Ярославль, 2011.; 

 Новикова И.В. Аппликация из природного материала в детском саду. - Ярославль: 

Академия развития, 2010.; 

 Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. - М.: ТЦ Сфера, 2009.; 

 С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателя. - ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.; 

 Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. - СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2000.; 

 О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным прикладным искусством. — М.: Издательство Скрипторий 2003, 2008.; 

 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. - М.: Издатель-

ство «Скрипторий 2003», 2007.; 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2006.; 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке.

 Музыкальные инструменты. - М.: 2010.; 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010.; 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. - М.: ТЦ Сфера, 2010.; 

 Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального руководителя детского сада с 

воспитателем - М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 2010.; 

 Тонкова Э.А. Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ. - М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 2010.; 

 Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005.; 

 М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 2005.; 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие для музыкальных руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика- Синтез, 

2008.; 

 Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. СПБ, 2009.; 

 Антипина Е.А. Кукольный театр в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2010.; 

 Зацепина М.Б., Быстрюкова JI.B., Липецкая Л.Б. Интегрированные развлечения в 

детском саду. Сценарии с нотным приложением. М: 2011.; 

 Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сцена-

рии с нотным приложением. М: 2010.; 

 Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложе-

нием. — М: 2011.; 

 Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное 

планирование. - Волгоград: Учитель, 2007.; 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010.; 

 Картушина М.Ю. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной шко-

лы. - М.: 2010.; 

 Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 

2-3 лет. – М: 2010.; 

 Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. - М.: 

2011.; 
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 Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. - М.: 

2011.; 

 Роот З.Я. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. - 

М.: ТЦ Сфера: 2010.; 

 Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сцена-

рии с нотным приложением. - М.: 2008.; 

 Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: пособие для прак-

тических Айрис-пресс, 2008.; 

 Вихарева Г. Играем с малышами. Логоритмические игры для детей младшего до-

школьного возраста. - Композитор, 2007.; 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Н.Е. 

Авдеева, О.Л. Князева. - М., 2005.; 

 Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. - М., 2005.; 

 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. — М.: ТЦ Сфера, 2009.; 

 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004.; 

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010.; 

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/  автор-составитель  

Е.И. Подольская. - Учитель, 2011.; 

 Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2009.; 

 Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем. - М.: Ге-

незис, 2005.; 

 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник, М., 2000.; 

 Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб: ООО Изда-

тельство «Детство пресс», 2011.; 

 Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие. - 

М.: Айрис-пресс, 2008.; 

 Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3 до  

7 лет). –СПб, 2010.; 

 Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малы-

шей. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.; 

 М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

3.10. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 технологии обучения сюжетно-ролевой игре детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью (Л.Б. Баряева, А.П.Зарин, Н.Д. Соколова); 

 технологии обучения театрализованной игре детей с интеллектуальной недоста-

точностью (Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, Е.В.Загребаева, А.П.Зарин); 

 технологии обучения дидактической игре детей с интеллектуальной недостаточно-

стью (А.П.Зарин, Ю.В.Нефедова); 

 Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллекту-

альной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2006.; 

 Баряева Л.Б. Вечканова И.Г., Загребаева Е.В., Зарин А.П. Театрализованные игры-

занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: СОЮЗ, 2001.; 
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 Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами ин-

теллектуального развития: Учебно-методическое пособие. – СПб., 2001.; 

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.Учим детей общаться. Формирование коммуникатив-

ных умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. – СПб., ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2011.; 

 Зарин А.П., Нефедова Ю.В. Дидактические игры с предметами и материалами для 

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии: Учебное пособие. – СПб.,Изд-во 

РГПУ им.А.И. Герцена, 2011.; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспи-

тания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: КАРО, 2007. — 

272 с. —  ISBN 978-5-9925-0037-0.; 

 Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. – М.: Гном-Пресс, 2002. – 64 с. —  

ISBN 5-89334-128-7.; 

 Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего до-

школьного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1991. – 207 с. - ISBN 5-09-

003256-4.; 

 Елецкая О.В., Вареница Е. Ю. День за днем говорим и растем: Пособие по разви-

тию детей раннего возраста. – М.:ТЦ Сфера, 2008. – 224 с. ISBN 978-5-9949-0086-4.; 

 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. – 160 с. ISBN 978-5-89145-032-5.; 

 Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. ISBN 5-89144-436-4.; 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста  /Под ред. Н. В.Серебряковой. – СПб:  КАРО, 2005.  – 112 с.ISBN 5-89815-582-1.; 

 Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего дошкольников с задерж-

кой психического развития. М.: АРКТИ, 2002. - 187 с. ISBN 5-89415-238-0.; 

 Медникова Л.С., Вольская  О.В. Основы специальной психологии. – Архангельск, 

2000. -  76 с.; 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.- 160 с.  ISBN 978-5-

86775-386-3.; 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-

методические материалы  /Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: ВЛАДОС,2007. – 181 с.ISBN 978-5-

691-01598-4.; 

 Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии /Под ред.Л. В. Шапковой.-

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2002.-160 с.ISBN 5-89814-143-Х.; 

 ХухлаеваО. В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и 

младших школьников: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2003. – 176 с. ISBN 

5-7695-1238-5.; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: по-

собие для родителей  и педагогов.; 

 Архипова Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом: Доре-

чевой период: Кн. для логопеда. - М.: Просвещение, 1989.— 79 с.—ISBN 5-09-001263-6.; 

 Бабушкина Р.Л., Кислякова О. М.  Логопедическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А. Волковой. —СПб.: 

КАРО, 2005. - 176 с. ISBN 5-89815-661-5.; 

 Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – 

М.:ТЦ Сфера, 2008. – 64 с.ISBN 978-5-89145-073-8.; 
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 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с наруше-

ниями речи.    Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2006. – 144 с. ISBN 5-89814-207-Х.; 

 Калягина В. А.  , Т. С. Овчинникова Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. – СПб., КАРО, 2004г.; 

 Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.  Хлоп-топ Нетрадиционные приёмы коррек-

ционной логопедической работы с детьми 6-12 лет. – М., "ГНОМ – Д", 2009 г.; 

 КурдвановскаяН. В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М., СФЕРА, 

2008 г.         Куршева Е. В. Практическое пособие по обучению чтению дошкольников с речевы-

ми нарушениями. -  Ростов – на – Дону, ФЕНИКС, 2010 г.                                                                                                                

Логопедия. под ред. Волковой Л. С. М., ВЛАДОС, 2004г.; 

 Лопатина Л. В., Иванова О. В. Логопедическая работа по развитию восприятия уст-

ной речи дошкольниками с ЗПР. – СПб., КАРО, 2007г.; 

 Левчук Е. А.   Музыка звуков.- СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004г.; 

 Максаков А. И.  Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М., Просвещение, 1982 г.; 

 Метельская Н. Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М., Творче-

ский центр СФЕРА, 2008 г.; 

 Нщева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2006г.; 

 Нищива Н. В.   Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР (от 4 – 7 лет). – 

СПб., Детство-Пресс, 2008г.; 

 Нищива Н. В.    Будем говорить правильно.;  

 Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. – Ярославль, Гринго, 1995г.; 

 Петлякова Э. Н., Подгорная С., Н. Учимся читать играя. – Ростов – на – Дону, 

«МарТ», 2005 г.; 

 Пименова Т. И. Выговаривать хочу … - СПб., КАРО, 2009 г.;                                                                            

 Сизова О. Б. Шесть шагов к развитию речи. – СПб., КАРО, 2003г.; 

 Смирнова И. А.   Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

СПб., Издательство "Детство-Пресс", 2004г.;  

 Смирнова И. А.    Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. СПб., Издательство "Детство-Пресс", 2004г.; 

 Смирнова И. А.    Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. СПб., Издательство "Детство-Пресс", 2004г.; 

 Смирнова И. А.   Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика наруше-

ний речи у дошкольников с ДЦП (алалия, дизартрия, ОНР). СПб., Издательство "Детство-Пресс", 

2004г.;  

 Титова Т. А. Нарушения звукослоговой структуры слова и их коррекция у детей с 

речевыми патологиями. – СПб., издательство РГПУ им. Герцена, 2003г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Н.Д.  Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий», Москва 2004.; 

 Н.Ветлугина, П.  Дзержинская «Музыка и развлечения в детском саду для детей 5-7 

лет»,   Москва 1969.; 

 И.Агапова, М.Давыдова «Развивающие музыкальные игры. Конкурсы и виктори-

ны», Рипол   Классик Дом. XXI век Москва 2007.; 

 Е.Н. Котышева «Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями» 

Речь Санкт-Петербург 2010.; 

 А.И Буренина «Театр всевозможного. От игры до спектакля» выпуск 1, Спб,  2002.; 

 С.А.Шмаков «Игры-шутки, игры-минутки», Москва «Новая школа», 1993.; 

 О,П, Власенко «Ребёнок в мире сказок. Музыкально-театрализованные спектакли. 

Инсценировки. Игры для детей 4-7 лет»,Волгоград, Издательство «Учитель», 2009.; 
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 Э.Д.Фокина, Л.Н.Скворцова «Русский фольклор — детям», «Санкт-Петербург 

1993.; 

 А.Волкова «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников», 

Москва «Просвещение», 1983.; 

 Г.И. Анисимова «100 музыкальных игр для развития дошкольников» Старшая и 

подготовительная группы. Ярославль Академия развития 2005.; 

 А.М.Лысенко «Сценарии праздников, развлечений, музыкальных занятий в дет-

ском саду», Москва 1971.; 

 А.Н.Зимина «Музыкальные игры и этюды в детском саду», Издатель-

ство»Просвещение», Москва 1971.; 

 Л. Баряева, И, Вечканова, Е.Загребаева, А. Зарин «Театрализованные игры-

занятия», Санкт-Петербург, Издательство «Союз» 2001.; 

 Т.Н. Караманенко, Ю.Г. Караманенко «Кукольный театр дошкольникам», Москва 

«Просвещение» 1982. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточ-

ностью.; 

 Л.Баряева, О. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Соколова.; 

 С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей»; 

 Е.Н.Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать»; 

 Д.В.Хухлаева «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях»; 

  Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми с детьми 5 -6 лет»; 

  Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина «Физическое развитие и здоровье детей от3 до 7 лет»; 

 Л.А.Глазырина «Физическая культура дошкольникам»; 

 О.Н.Козак «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет; 

 Г.А.Кузнецова «Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях 

дошкольных образовательных учреждений»; 

 Э.Е. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»; 

 Н.А. Ноткина «Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста»; 

 В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». 

 Ермак Н.Н. «Физкультурные занятия в детском саду»; 

 Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 3 – 7 лет»; 

 В.Н. Шебеко «Вариативные физкультурные занятия в детском саду»; 

 Н.С. Голицина , Е.Е. Бухарова «Физкультурный калейдоскоп для дошкольников»; 

  Е.Е. Шебеко «Физкультурные праздники в детском саду»; 

 З.Ф. Аксенова «Спортивные праздники в детском саду»; 

 Ю.А. Кириллова «Интегрированные физкультурно – речевые занятия для дошколь-

ников с ОНР 4 – 7 лет»; 

 Н.Ф. Дик «Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников»; 

 Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и упражнения для детей 3 – 5 лет»; 

 Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7 лет». 

3.11. Федеральный календарный план воспитательной работы  

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитатель-

ной работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать ос-

новой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указани-

ем: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведе-

ния, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются органи-
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зацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, 

их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, за-

крепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности) 

Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь 

на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

3.11.1. Планирование образовательной деятельности обучающихся с ТНР  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОО простран-

ство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой адаптиро-

ванной основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потреб-

ностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педаго-

гов и других сотрудников ДОО.  

Недопустимо требовать от ДОО, реализующих Программу, календарных учебных графи-

ков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю 

рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание пси-

холого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОО должно 

быть направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывать результаты как внутрен-

ней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОО. 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности:  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Месяц, 

неделя 

Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь, 

1 неделя 

«Здравствуй, детский сад!» Обследование 

детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями 

и педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических карт. 

Выставка рисунков  

«Мой детский сад». 

Развлечение «Здравствуй, детский 

сад!» 

Сентябрь, 

2 неделя 

 «Уникальность озера Байкал: растительный 

мир Прибайкалья». Деревья. 

Фотовыставка «Наш Байкал» 

Сентябрь, 

3 неделя 

Растительный мир Прибайкалья. 

 Ягоды, грибы  

Развлечение «В гости к бабушке 

Загадушке» 

Сентябрь, 

4 неделя 

Семья. «Бабушки и дедушки – лучшие дру-

зья»  

Оформление фотоальбома «Наши 

бабушки и дедушки». 

Октябрь,  

1 неделя 

Осень. Фрукты. Овощи. Труд взрослых в 

садах и огородах 

Выставка творческих работ  

«Осенние фантазии» 

Октябрь, 

 2 неделя 

Осень. Откуда хлеб пришел. Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги». 

Октябрь, 

 3 неделя 

В мире животных. Дикие животные. 

Подготовка 

животных к зиме 

Экскурсия в Контактный зоопарк 

Октябрь, 

 4 неделя 

В мире животных. Птицы дикие и домаш-

ние. 

Выставка рисунков «В мире жи-

вотных». 
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Ноябрь,  

1 неделя 

Мы – россияне.  

Мой город.  

Автобусная экскурсия по родному 

городу 

Ноябрь,  

2 неделя 

Транспорт. Виды транспорта.   Выставка творческих работ 

«Транспорт» 

Ноябрь, 

 3 неделя 

Транспорт. Правила дорожного движения Целевая прогулка по улице города 

Ноябрь,  

4 неделя 

Человек и окружающий мир. Бытовые при-

боры, электроприборы. 

Презентация «Путешествие в 

прошлое электроприборов» 

Декабрь, 1 

неделя 

Зимушка-зима.  Выставка творческих работ 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Декабрь, 2 

неделя 

Одежда, обувь, головные уборы Экскурсия в ателье 

Декабрь, 3 

неделя 

Животный мир Арктики и Антарктики  Коллективная аппликация «Там, 

где есть снега и льдины, весело 

живут пингвины» 

Декабрь, 4 

неделя 

Новогодний праздник Новогодний утренник 

Январь, 2 

неделя 

Животный мир Прибайкалья зимой Изготовление книжек-«малышек» 

о животных 

Январь, 3 

неделя 

Человек. Части тела  Познавательно-исследовательская 

деятельность «Познай себя сам» 

Январь, 4 

неделя 

Искусство быть здоровым. Спортивная зи-

ма. Зимние забавы.  

Спортивное  развлечение «Зимние 

забавы» 

Февраль, 1 

неделя 

Профессии.  Экскурсия на почту  

Февраль, 2 

неделя 

Профессии. Орудия труда. Инструменты. Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» 

Февраль, 3 

неделя 

День защитника Отечества. Военные про-

фессии 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

Февраль, 4 

неделя 

Театральная неделя. «Идем в театр!» 

Посещение ТЮЗ. 

Март, 1 

неделя 

8 Марта. Наши мамы. Наши бабушки. Утренник «8 Марта – мамин день» 

Март, 2 

неделя 

Дом. Виды жилищ. Конструирование по замыслу «Что 

нам стоит дом построить» 

Март, 3 

неделя 

Знакомство с народной культурой и тради-

циями. Игрушки 

Выставка «Народные игрушки» 

Март, 4 

неделя 

Знакомство с народной культурой и тради-

циями. 

Выставка творческих работ «Наши 

любимые сказки» 

Апрель, 1 

неделя 

Весна. Растения и 

животные весной. 

Музыкальное 

развлечение «Весна красна». 

Апрель, 2 

неделя 

Весна. Перелетные птицы Фольклорный досуг «Прилет 

птиц» 

Апрель, 3 

неделя 

Весна. Первоцветы Художественный труд. Оригами 

«Подснежники» 

Апрель, 4 

неделя 

Мебель Выставка поделок «Мебель для 

кукол из бумаги» 

Май, 1 

неделя 

День Победы Экскурсия к мемориалу «Вечный 

огонь», возложение цветов. 

Май, 2 

неделя 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Выставка творческих работ «Чудо-

Гжель» 

Май, 3 Продукты питания Экскурсия в супермаркет 
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неделя 

Май, 4 

неделя 

До свиданья, детский сад! Школа.  Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Месяц, 

неделя 

Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь, 

1 неделя 

«Здравствуй, детский сад!» Обследова-

ние детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями 

и педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических карт. 

Выставка рисунков  

«Мой детский сад». 

Развлечение «Здравствуй, детский 

сад!» 

Сентябрь, 

2 неделя 

 «Уникальность озера Байкал: раститель-

ный мир Прибайкалья». Деревья. 

Выставка семейных коллекций с 

берегов Байкала. 

Сентябрь, 

3 неделя 

Растительный мир Прибайкалья.  Ягоды Развлечение «Все это называется 

природа!» 

Сентябрь, 

4 неделя 

Растительный мир Прибайкалья. Грибы Выставка рисунков «В осеннем ле-

су» 

Октябрь,  

1 неделя 

Осень. Сад. Фрукты.  Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» 

Октябрь, 

 2 неделя 

Осень. Овощи. Огород Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

Октябрь, 

 3 неделя 

В мире животных. Птицы. 

 

Экскурсия в осенний парк. Наблю-

дение за 

птицами. 

Октябрь, 

 4 неделя 

В мире животных. Дикие животные.  

 

Экскурсия в Контактный зоопарк 

Ноябрь,  

1 неделя 

Мы – россияне.  

Мой город.  

Просмотр видеофильма «Иркутск». 

Ноябрь,  

2 неделя 

Грузовой и пассажирский транспорт.  Выставка творческих работ 

«Транспорт» 

Ноябрь, 

 3 неделя 

Специальный транспорт.  Пластилинография «Пожарная 

машина» 

Ноябрь,  

4 неделя 

Человек и окружающий мир. Бытовые 

приборы. 

Изобразительная деятельность 

«Придумай свой 

электроприбор» 

Декабрь, 1 

неделя 

Человек. Части тела Спортивное развлечение 

«Сибирячки-здоровячки» 

Декабрь, 2 

неделя 

Зимушка-зима.  Выставка творческих работ «Здрав-

ствуй, зимушка-зима!» 

Декабрь, 3 

неделя 

Животные Севера Создание макета «Север» 

Декабрь, 4 

неделя 

Новый год Новогодний утренник 

Январь, 2 

неделя 

Животный мир Прибайкалья зимой. Зи-

мующие птицы 

Интегрированное занятие «Как со-

рока клеста 

судила»  

Январь, 3 

неделя 

Домашние животные и птицы их дете-

ныши. Содержание 

домашних животных. 

Фотовыставка «Наши питомцы»  
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Январь, 4 

неделя 

Искусство быть здоровым. Зимние заба-

вы.  

Спортивное  развлечение «Зимние 

забавы» 

Февраль, 1 

неделя 

Одежда Экскурсия в ателье 

Февраль, 2 

неделя 

Профессии. Фотовыставка «Профессии наших 

родителей» 

Февраль, 3 

неделя 

Наша Армия Праздник «День защитника 

Отечества» 

Февраль, 4 

неделя 

Театральная неделя. Игра –драматизация по р. н. сказке 

Март, 1 

неделя 

8 Марта. Мамин праздник Утренник «8 Марта – мамин день» 

Март, 2 

неделя 

Семья.  Оформление фотоальбома «Наши 

бабушки и дедушки». 

Март, 3 

неделя 

Знакомство с народной культурой и тра-

дициями. Игрушки 

Коллективный коллаж 

«Дымковские игрушки». 

Март, 4 

неделя 

Дом. Рисование «Дом, в котором я живу» 

Апрель, 1 

неделя 

Весна. Приметы весны Растения и 

животные весной. 

Выставка творческих работ «Верба 

цветет» 

Апрель, 2 

неделя 

Космос Просмотр презентации 

«Космический Иркутск»   

Апрель, 3 

неделя 

Весна. Первоцветы Развлечение «Весна-красна» 

Апрель, 4 

неделя 

Мебель Конструирование кукольной мебели 

из разных видов конструкторов 

Май, 1 

неделя 

День Победы Экскурсия к мемориалу «Вечный 

огонь», возложение цветов. 

Май, 2 

неделя 

Посуда. Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 

Май, 3 

неделя 

Продукты питания Экскурсия в супермаркет 

Май, 4 

неделя 

Лето. Насекомые День защиты детей 

 

Содержание образовательной деятельности учителя-логопеда в группе компенсирующей 

направленности 5 – 6 лет 

Н 

е д 

е л 

и 

Формирование фонетических 

средств  языка 

Формирование лексико – грамматического строя, 

развитие связной речи 

Сентябрь 

1-3 Обследование детей 
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 Развитие слухового внимания 

Звук [а] 
Выделение звука [а] среди других 

гласных звуков. Выделение звука [а] 

в начале слова. 

 характеристика звука 

 д/у «Эхо» 

 выделение звука в произно-

шении по картинкам 

 д/и «Что изменилось» 

 д/и «Назови картинку» 

 д/и «Чего не стало?» 

«Здравствуй детский сад!» 

Формирование номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме. Множественное число 

имен существительных с окончаниями -ы, 

-и Родительный падеж имен существительных 

единственного числа с окончаниями -ы, -и Притя-

жательные местоимения МОЙ, МОЯ, МОИ. 

Составление небольшого рассказа-описания (3 

признака). 

2,3 Звук [у] 
Выделение звука [у] среди других 

гласных звуков. Выделение звука [у]  

в начале слова. 

 характеристика звука 

 д/у «Эхо» 

 выделение звука в произно-

шении по картинкам 

 д/и «Что изменилось» 

 д/и «Назови картинку» 

 д/и «Чего не стало?» 

«Уникальность озера Байкал: вода Байкала; 

растительный мир Прибайкалья» 

Активизация словаря по теме. Практические 

упражнения в понимании и активном употребле-

нии предлогов в, на (на вопросы: куда? где?); без 

(с родительным 

падежом существительных: без чего? - без дома, 

без куртки и т.д.); у (у кого? - с родительным па-

дежом существительных с окончаниями -ы, - и: у 

Вовы, у Коли). Формирование понятий 

«слово», «предложение»; графическая запись 

предложения из двух слов. 

Предложение: подлежащее + сказуемое + прямое 

дополнение (винительный падеж существительно-

го с окончанием -у):Коля надевает шапку. 

Октябрь 

1 Звуки [а], [у] 

Звуковой анализ АУ – УА, составле-

ние схемы 

 д/и «Поезд» (1 вагон со сло-

вами на У, 2 вагон со словами на А) 

«Осень» 
Активизация словаря по теме. 

Множественное число имен существительных с 

окончаниями -а (дома, глаза). Множественное чис-

ло глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице 

настоящего времени (идет-идут), согласование 

имен существительных и глаголов 



237 

  д/и «Живые звуки» 

 д/и «Эхо» 

в числе. Предлог НА. 

Обучение умению заканчивать предложение нуж-

ным по смыслу словом или словосочетанием. 

2 Звук [и] 
Выделение гласного звука [и] в 

начале слова (Ира, ива, индюк, игра) 

 характеристика звука 

 д/у «Эхо» 

 выделение звука в произно-

шении по картинкам 

 д/и «Что изменилось» 

 д/и «Назови картинку» 

 д/и «Чего не стало?» 

«Осень» 
Активизация словаря по теме. Подбор определе-

ний к словам-предметам (имен прилагательных к 

именам существительным), их согласование в чис-

ле и роде в именительном падеже. Выделение 

слов-предметов и слов- действий по вопросам: Кто 

это? Что делает?; Практическое знакомство с кате-

горией завершенности и незавершенности дей-

ствия (что делает? что сделал?). Обучение умению 

самостоятельно задавать вопросы: кто это? что де-

лает? что? кому? чем? (начало работы); самостоя-

тельно отдавать приказания, задания, поручения; 

отчитываться о выполнении поручения одним сло-

вом, предложением. 

3 Звук [о] 
Выделение гласного звука [о] в 

начале слова 

 характеристика звука 

 д/у «Эхо» 

 выделение звука в произно-

шении по картинкам 

 д/и «Что изменилось» 

 д/и «Назови картинку» 

 д/и «Чего не стало?» 

«В мире животных» Активизация словаря по те-

ме. 

Первые упражнения в образовании относительных 

прилагательных 

Имена существительные единственного и множе-

ственного числа с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. Притяжательные местоимения МОЙ, 

МОЯ, МОИ Предлог ПОД. Подбор действий к 

предмету: Вова идет (бежит, прыгает...). 

Объединение простых предложений в короткий 

рассказ 

4 Звук [п]. 
Понятие «согласный звук» Звуки 

[п], [п'] Определение наличия или 

отсутствия звука в слове. Анализ и 

синтез слогов АП,УП,ИП Понятия: 

«твёрдый звук», «мягкий звук» 

 д/и «Прошагаем слова» (де-

ление слов на слоги) 

 д/и «Живые звуки» 

 д/у «Закончи слово» 

 д/и «Посчитай – ка» 

  

  

« В мире животных » 
Активизация словаря по теме. Практическое зна-

комство со словами противоположного значения 

(чистый - грязный, холодный - горячий, длинный - 

короткий, день - ночь, верх - низ и др.). Составле-

ние простых нераспространенных предложений по 

демонстрации, по картине: подлежащее + сказуе-

мое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного):Люди собирают урожай. 

 

Заучивание стихотворения о животных. 

Ноябрь 
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1 Звуки [п],[т] 

 д/и «Эхо» (выделение по-

следнего глухого согласного 

в словах) 

 звуковой анализ и синтез 

обратных слогов 

 д/и «Живые звуки» (преоб-

разование обратных слогов в 

прямые) 

 д/и «Цветы и вазы» 

«Мы – Россияне» 

Активизация словаря по теме 

Имена существительные единственного и множе-

ственного числа с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные Предложение: 

подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + 

косвенное дополнение (существительное в датель-

ном падеже):Петя дал куклу Оле. 

Графическая запись предложения из 3-4 слов. 

Короткий рассказ-описание. 

2 Звук [м], [м'] 
Выделение звука среди других со-

гласных. Определение позиции зву-

ка [м], [м'] в слове (начало, конец). 

Анализ прямого слога 

 д/и «Живые слова» 

 д/и «Поезд» 

 д/и «Телеграф» (деление 

слов на слоги) 

 д/у «Запомни, назови» 

 д/и «Наоборот» 

«Мы – Россияне»  

Активизация словаря по теме. 

Родительный падеж имен существительных един-

ственного числа в значении принадлежности (нож-

ка стола, следы зайца). Родительный падеж имен 

существительных множественного числа с оконча-

ниями -об, -ев, - ей и без окончания. 

 

Рассказ – описание. 

3 Звук [ы] 
Определение позиции звука [ы] в 

слове. Звуковой анализ, составление 

схем слов ДЫМ, БЫК 

 д/у «Эхо» (билет – билеты) 

 д/и «Что изменилось» 

 д/и «Назови картинку» 

 д/и «Чего не стало?» 

«Транспорт»  

Активизация словаря по теме. 

Родительный падеж имен существительных един-

ственного числа в значении принадлежности (лапа 

собаки, уши кота). 

Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии дете-

нышей животных. Предлог ЗА. Притяжательные 

имена прилагательные. 

 

Совершенствование разговорной речи, умения ве-

сти несложный диалог (самостоятельно задавать 

вопросы: куда? где?). Заучивание стихотворения. 

4 Звук [к], [к'] 
Выделение звука среди других со-

гласных. Определение позиции зву-

ков [к] [к']в слове (начало, конец) 

Анализ прямого слога 

 д/и «Живые слова» 

(КОТ,КИТ) 

 д/и «Телеграф» (деление 

слов на слоги) 

«Серебристое богатство Байкала (рыбы)» 

 Активизация словаря по теме. 

Практическое знакомство с приставочными глаго-

лами (шить - пришить - зашить - вшить - вы-

шить - подшить). Согласование имен существи-

тельных с глаголами прошедшего времени в роде 

(обул - обула). 

 

Распространение предложений однородными 
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  д/у «Запомни, назови» 

 д/и «Наоборот» 

членами (дополнениями) 

Декабрь 

1 Звуки [к], [х] 

 д/и «Поезд» 

 д/и «Эхо» (выделение по-

следнего глухого согласного 

в словах) 

 звуковой анализ и синтез 

обратных слогов 

 д/и «Живые звуки» 

o (преобразование обратных слогов 

в прямые) 

«Искусство быть здоровым»  

Активизация словаря по теме. 

Практическое знакомство с категорией одушев-

ленности (кто? что?). Практическое знакомство с 

родственными словами. 

Закрепление конструкций с союзами а, и при срав-

нении предметов: Снег белый, и мел белый, и заяц 

белый, а белка не белая. 

Дифференциация предлогов В и НА. Обучение 

правильно строить предложения по демонстрации, 

по сюжетным картинкам, по ситуации, по пред-

метным картинкам. 

 

Пересказ небольшого художественного текста. За-

учивание стихотворения о зиме. 

2 Звуки [х], [х'] 
Звуки [х], [х'] Выделение согласных 

звуков [х], [х'] в начале слова.  

Понятия: «твёрдый звук», 

«мягкий звук» 

 Выделение звука среди дру-

гих согласных звуков. 

 д/у «Что прибавилось» 

 д/и «Живые слова» 

 д/и «Телеграф» (деление 

слов на слоги) 

 д/у «Запомни, назови» д/и 

«Наоборот» 

«Искусство быть здоровым»  

Активизация словаря по теме. 

Расширение значения слов-действий, подбор 

предметов к действиям: стоит – стул, шкаф и т.д. 

Обучение умению составлять предложения по 

опорным словам, данным в нужной форме. 

 

 

Составление рассказа – описания 

3 Звуки [д],[д'] 
Выделение звуков [д], [д']в потоке 

звуков. Позиция в слове. 

 д/и «Живые слоги» 

 д/и «Посчитай – ка» 

 д/и «Телеграф» 

 д/у «Запомни, назови» 

 д/и «Наоборот» 

 д/у «Что прибавилось» 

«Зимушка-зима» 
Активизация словаря по теме. 

Родительный падеж имен существительных един-

ственного числа в значении принадлежности. Ро-

дительный падеж имен существительных множе-

ственного числа с окончаниями -об, -ев, - ей и без 

окончания Распространение предложений опреде-

лениями. Пересказ небольшого художественного 

текста. 

4 Гласные и согласные звуки Различе-

ние твердых и мягких согласных 

звуков 

Звуковой анализ прямого слога 

«Новый год» 
Активизация словаря по теме. 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже (имени-

тельный, родительный, дательный, винительный 

падежи). Выделение из предложения слов-

признаков предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? 

Пересказ небольшого художественного текста. За-

учивание стихотворения о празднике. 

Январь 

Каникулы 
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2 

Гласные и согласные звуки Различе-

ние твердых и мягких согласных 

звуков 

Звуковой анализ прямого слога 

«Животный мир Прибайкалья»  

Активизация словаря по теме. 

Формирование предложений со словами 

«Сначала…, а потом…». Согласование глаголов 

прошедшего времени с именами существительны-

ми в роде, числе. 

Предлог К. 

Притяжательные имена прилагательные. Короткий 

рассказ-описание 

 

3 

Звуки [д], [т] Дифференциация 

звуков 

 д/и «Поезд» 

 д/и «Эхо» (выделение по-

следнего согласного в сло-

вах) 

 звуковой анализ и синтез 

обратных слогов 

 д/и «Живые звуки» (преоб-

разование обратных слогов в 

прямые) 

«Театральная неделя» 
Активизация словаря по теме. 

Закрепление понятия рода имен существительных 

в связи с числительными один, одна, два, две От-

носительные прилагательные Дифференциация 

предлогов НА и ПОД. Распространение предложе-

ний однородными членами (подлежащими). 

Рассказ по опорным словам и картинкам. 

 

4 
Звуки [с], [с'] 
Различение твердых и мягких зву-

ков. 

 д/и «Живые слоги» 

 д/и «Телеграф» 

 д/у «Запомни, назови» 

 д/и «Наоборот» 

«Театральная неделя» 
Активизация словаря по теме. 

Активизация приставочных глаголов, правильное 

употребление грамматических форм глагола. 

Составление предложений с использованием во-

просов куда? где? откуда? 

Короткий рассказ-описание 

Февраль 

 

1 
Звуки [з], [з'] 
Различение твердых и мягких звуков 

[з], [з']. 

 д/и «Живые слоги» 

 д/и «Телеграф» 

 д/у «Запомни, назови» 

 д/и «Наоборот» 

«Мы - Иркутяне» 
Активизация словаря по теме. 

Родовая принадлежность имен существительных 

среднего рода (мое, оно, одно). Распространение 

предложений словами- признаками действия (об-

стоятельствами), отвечающими на вопрос как? 

Усвоение будущего сложного времени глаголов: 

буду строить. 

Пересказ деформированного текста. 

 

2 
Звуки [с], [з] 
Определение позиции звуков в сло-

ве. 

 д/и «Поезд» 

 звуковой анализ и синтез 

обратных слогов 

 д/и «Живые слоги» (преоб-

разование обратных слогов в 

прямые) 

«Мы - Иркутяне» 

Активизация словаря по теме. 

Изменение глаголов настоящего времени по лицам 

в единственном и множественном числе, практи-

ческое употребление словосочетаний 

«местоимение +глагол» Предлог ПО. 

Пересказ текста. 
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3 Звук [н] Звуки [н], [н'] 

 д/и «Наоборот» 

 д/и «Живые слоги» 

 д/и «Телеграф» 

 д/у «Запомни, назови» 

«Наши папы, наши дедушки» 
Активизация словаря по теме.Образование относи-

тельных прилагательных и согласование их с су-

ществительными именительного падежа в роде и 

числе. Составление предложений с различными 

предложными конструкциями с использованием 

вопросов где? куда? откуда? 

 

4 
Звук [б] 
Выделение в речи звука [б]. Опреде-

ление позиции звука [б] в словах 

(начало, середина слова) 

 д/и «Живые слова» 

 д/и «Телеграф» 

 

 д/у «Запомни, назови» 

«День защитника Отечества» Активизация сло-

варя по теме. 

Родовая принадлежность имен существительных 

среднего рода (мое, оно, одно). Закрепление уме-

ния правильно строить предложения указанных в 

первом и втором периодах типов на более широ-

ком и сложном материале. 

Пересказ текста. МАРТ 
1 Звуки [б], [п] 

 д/и «Эхо» (выделение по-

следнего согласного в сло-

вах) 

 звуковой анализ и синтез 

обратных слогов 

 д/и «Живые слоги» (преоб-

разование обратных слогов в 

прямые) 

 д/и «Поезд» 

 д/у «Запомни, повтори» 

«Мамин праздник» Активизация словаря по теме. 

Употребление личных местоимений вместо имен 

собственных. Усвоение будущего сложного вре-

мени глаголов. Учить детей понимать интонацию, 

улавливать ее оттенки 

Составление предложений по опорным словам, 

данным в начальной форме. 

 

Рассказ по серии картинок. 
2 Звук [в] 

Выделение звука [в] в речи. Опреде-

ление места звука [в] в слове (нача-

ло, середина, конец) Звуки [в], [в '] 

 д/и «Живые слова» 

 д/и «Телеграф» 

 

 д/и «Наоборот» 

 д/у «Запомни, повтори» 

«Труд и отдых на Байкале» Активизация словаря 

по теме. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида в 

практических упражнениях (строил - построил, 

ходил - сходил и др.). Имена прилагательные с 

противоположным значением (антонимы). 

 

Рассказ по серии картинок. 3 Звук [ф] 
Выделение звука [ф] в речи. Опре-

деление места звука [ф] в слове 

(начало, середина, конец) 

 д/и «Живые слова» 

 д/и «Телеграф» 

 

 д/у «Запомни, назови» 

«Невидимые санитары Байкала» 
Активизация словаря по теме. Слова-признаки 

действия (как?) в практических упражнениях 

(быстро - медленно, громко - тихо и др.). 

Приставочные глаголы. Рассказ-описание. 

4 Звук [ф'] 

Выделение звука [ф'] вречи. Опреде-

ление места звука [ф'] в слове (нача-

ло, середина, конец) 

 д/и «Живые слова» 

 д/и «Телеграф» 

 

 д/у «Запомни, назови» 

«Народная культура и традиции» 
Активизация словаря по теме. 

Изменение глаголов настоящего времени по лицам 

в единственном и множественном числе, практи-

ческое употребление словосочетаний 

«местоимение + глагол». Дифференциация предло-

гов К, ОТ. Слова-признаки действия (как?) в прак-

тических упражнениях. 

Рассказ с элементами творчества. 



 

Апрель 

1 Звуки  [ы], [и] 
Выделение ударных гласных[ы], [и] 

после согласных. Звуковой анализ 

слов. Составление схем слов. 

 д/и «Цветы и вазы» 

 д/и «Поезд» 

 д/у «Запомни, назови» 

«Весна»  

Активизация словаря по теме. 

Слова-признаки действия (как?) в практических 

упражнениях (быстро - медленно, громко - тихо и 

др.). Приставочные глаголы. 

Рассказ-описание. 

2 Звук [л '] 

Выделение в речи звука [л '], опре-

деление его позиции в слове (нача-

ло, середина, конец) 

 д/и «Телеграф» (деление 

слов на слоги) 

 д/у «Запомни, повтори» 

«Весна» 
Активизация словаря по теме. 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже (добав-

ляются творительный и предложный падежи). 

Пересказ. 

3 Звук [й] 

Анализ и синтез прямого слога, 

определение позиции звука в слове 

(начало, середина, конец) 

 д/и «Телеграф» (деление 

слов на слоги) 

 д/у «Запомни, назови» 

«Земля – наш общий дом» 
Активизация словаря по теме. 

Предлог ОТ. Активизация приставочных глаголов 

в речи детей, правильное употребление граммати-

ческих форм глаголов, усвоенных ранее. Состав-

ление предложений с различными предложными 

конструкциями с использованием вопросов где? 

куда? откуда? 

Рассказ-описание. 

4 Звуки [л '], [й] 

 д/и «Наоборот» 

преобразование слогов 

 деление слов на слоги 

 составление схем слогового 

состава 

 д/и «Эхо» - выделение удар-

ного слога 

«Земля – наш общий дом» 
Понимание и активное употребление в практиче-

ских упражнениях конструкций с предлогами на, 

под, за, к, от, по. 

 

Рассказ с элементами творчества. 

Май 

1 Звук [ч] 
Выделение звука в речи. Нахожде-

ние места звука в слове (начало, се-

редина, конец) 

 д/и «Живые слова» 

 д/и «Телеграф» 

 

 д/у «Запомни, назови» 

«Мы - победители». 
Образование относительных прилагательных и со-

гласование их с существительными именительного 

падежа в роде и числе. 

Пересказ. 

2 Повторение изученного, игры и упражнения в занимательной форме Обследование де-

тей 3 

4 

 

 



 

3.11.2. Планирование образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

Режимы дня в разных возрастных группах для детей с ЗПР разработаны на основе: 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 18.12.2020 № 61573) 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в МБДОУ. В МБДОУ разработаны режимы: 

 На холодный и теплый периоды года; 

 Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 

Варианты режимов представлены в Основной образовательной программе МБДОУ № 182. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ЗПР в течение дня состоит из трех блоков: 

2. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

— совместную деятельность воспитателя и детей; 

— свободную самостоятельную деятельность детей. 

3. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении 

группы и на участке детского сада: 

— групповые, подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя- дефектолога, педагога- психолога, инструктора по физическому 

воспитанию, музы- кального руководителя, воспитателя с детьми (исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и задач коррекцион-

но-развивающего обучения); 

— совместную деятельность педагогов и детей; 

— свободную самостоятельную деятельность детей. 

4. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

— совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально- типологических особенностей и задач коррекционно-

развивающего обучения; 

— самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем и сверстниками). 

В летний период НОД не рекомендуется. В летний период проводятся только физкультурные и музыкальные занятия, спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – групповая, подгрупповая (по 4-5 детей) и индивидуальная. При формиро-

вании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени вы-

раженности нарушения (результаты мониторинга). Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Учитель – дефектолог может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие (10- 15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем – дефектологом не проводится. Занятия с детьми проводятся в 

дневное время и один раз в неделю во вторую половину дня. Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю. 



 

- Режим дня и сетка занятий учителя-дефектолога и воспитателя строятся с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей дан-

ной группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно нормативам Поста-

новления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 18.12.2020 № 61573) Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

-  

Максимальный объем образовательной нагрузки в день: 

Возраст Продолжительность 1 

НОД 

(в минутах) 

Продолжительность 

в 1 половине дня 

(в минутах) 

Продолжительность 

во 2 половине дня 

(в минутах) 

всего 

3-4 года не более 15 30 - 30 мин 

4-5 лет не более 20 40 - 40 мин 

5-6 лет не более 25 45 25 1ч 10мин. 

6-7 лет не более 30 90 30 2 ч 

 

Максимальный объем образовательной нагрузки в неделю не более: 

Группы Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Кол-во 

едини

ц 

Кол-во 

минут, 

часов 

Кол-во 

едини

ц 

Кол-

во 

минут, 

часов 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

минут, 

часов 

Кол-во 

единиц 

Кол-во 

минут, 

часов 

НОД 10 2ч.30 

мин 

10 3 ч. 20 

мин. 

15 5 ч. 50 

мин. 

20 10 ч. 

 

 

Группы Количество подгрупповых коррекци-

онных мероприятий в неделю 

Продолжительность 

мероприятия 

Младшая 2 Не более 15 мин 

Средняя 2 Не более 20 мин 

Старшая 2-3 Не более 25 мин 

Подготовительная 3-5 Не более 30 мин 

 



 

 

Планирование мероприятий оОД на неделю в разных возрастных группах (при работе по пятидневной неделе) 

Образовательная 

область 

(развитие) 

Вид детской деятельности ООД Логопедические и коррекционные группы 
Количество занятий в неделю/год 

Младшая Средняя Старшая Подготови 

тельная 

Физическое 
С
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Двигательная, игровая, коммуникативная Физическая культура 3*/144 3*/144 3*/144 3*/144 

Художественно- 

эстетическое 

Музыкальная, коммуникативная, двига-

тельная, игровая, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора 

Музыка 2/96 2/96 2/96 2/96 

Познавательное Познавательно -исследовательская, 

коммуникативная, игровая, кон-

струирование 

Развитие 

математических 

представлений 

1/36 1/36 1/36 2/72 

Познавательно -исследовательская, 

коммуникативная, игровая, 

Формирование це-

лостной картины 

окружающего мира. 

  1/36 2/72 

Речевое Коммуникативная, игровая, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Развитие речи   1/36 1/36 

Художественно- 

эстетическое 

Изобразительная, конструирование, по-

знавательно –исследовательская, ком-

муникативная, самообслуживание и 

элементы бытового труда 

Художественное 

творчество 

    

Рисование 1/36 1/36 1/36 1/36 

Аппликация ½/18 ½/18 ½/18 ½/18 

Лепка ½/18 ½/18 ½/18 ½/18 

Ручной труд   ½/18 ½/18 

Познавательное Конструирование из 

различных материалов 

  ½/18 ½/18 

Познавательное 

Речевое 

Коммуникативная, игровая, двигательная, 

познавательно – исследовательская изоб-

разительная, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Коррекционные 

мероприятия со 

специалистами 

2 /72 
совместно с 

воспитателе

м 

2 /72 
совместно с 

воспитателе

м 

2/72 3/108 

 Итого НОД в неделю /год 10/420 10/420 13/528 16/636 

* 1 на свежем воздухе 



 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное воспитание. 

Интегрируется с познава-

тельным и речевым развити-

ем, реализуется в самостоя-

тельной, совместной дея-

тельности и в ходе режим-

ных моментов 

Патриотическое воспитание. Ребенок 

в семье и сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Речевое развитие Чтение художественной литературы – проводится ежедневно в 

совместной деятельности 

 

3.11.3. Планирование образовательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередова-

ние различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. Основным принципом 

построения правильного режима дня является его соответствие возрастным и психофизиоло-

гическим особенностям детей.  

Режимы дня составлены с расчетом на 12 – ти часовое пребывание ребенка в ДОО и 

скорректированы с учетом  вида дошкольного учреждения, времени года.  

В представленных режимах дня выделено специальное время для всех видов деятель-

ности ребенка: 

- специально – организованная деятельность; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

В режимах соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573) 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, с обязательны 

включением динамических перемен длительностью 10 минут. Образовательная деятельность 

проводится по подгруппам. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Численность подгруппы составляет 5 – 6 детей. Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности составляет: 

- для детей раннего возраста до 3 лет –  продолжительностью не более 10 мин  

(1.час 40 мин в неделю); 

- для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет- продолжительностью не более 15 мин  

( 2 часа 45 мин в неделю) 

- для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – продолжительностью не более 20 

мин 

(4 часа в неделю). 

- для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – продолжительностью не более 25 

мин. 

(6 часов 15 мин в неделю) 

- для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – продолжительностью не более 30 

мин. 

(8 часов в неделю) 



 

 Динамические паузы составляют не менее 10 минут. В середине организованной 

предметно-практической деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности, умственного 

напряжения детей при возможности рекомендуется чередовать с физическим развитием и 

музыкальным воспитанием  для профилактики утомления 

В группах допускается проводить занятия и совместную деятельность педагога с 

детьми  утренний и вечерний отрезок времени. Общая продолжительность время прогулки 

составляет 3-4 часа. Прогулка организуется в первой и во второй половине дня с учетом по-

годных условий. 

В теплое время года режим составлен с учетом погодных условий (солнечная и дожд-

ливая погода). Музыкальные, физкультурные занятия и совместная деятельность педагога с 

детьми проводят на прогулке. 

В ДОО существует щадящий режим дня, который используется педагогами во время 

адаптационного периода, периода после болезни ребенка или по рекомендации врача (врача 

– педиатра, врача – невролога, врача – психоневролога). 

3.12. Перечень основных государственных и народных праздников 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в кален-

дарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется ежегодно 

в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День па-

мяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошколь-

никами регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план вос-

питательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспи-

тательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 



 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитатель-

ной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио-

нально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекоменду-

ется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуа-

тивно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

 

 

 

 

 


