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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми
документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающ. в силу с 01.09.2020);

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»;  с
изменениями от 8 ноября 2022 г. № 955);

-  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  №1028  от  25.11.2022  г.  «Об  утверждении
федеральной образовательной программы дошкольного образования»;

- Приказ Министерства просвещения РФ №1022 от 24 ноября 2022 г. «Об утверждении
Федеральной  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020
года №28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р);

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы). Утверждена
постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642;

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16).

Программа  определяет  содержание  и  организацию  воспитательно-образовательной
деятельности в группе №4 комбинированной направленности для детей 4-8 лет и обеспечивает
развитие  личности детей дошкольного  возраста  в  различных видах общения  и  деятельности с
учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

Группу №4 комбинированной направленности посещают 10 детей. Из них — 4 ребенка с
ОВЗ.

По образовательной программе дошкольного образования занимаются- 6 детей (4-5 лет).
По адаптированной образовательной программе для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата- 1 ребенок (6-7 лет).
По  адаптированной  образовательной  программе  для  детей  с  задержкой  психического

развития- 3 ребенка (6-7 лет).

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы

Целью рабочей  программы  является  разностороннее  развитие  ребёнка  в  период
дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-
нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

Цель реализации Программы для  детей с  ОВЗ: обеспечение  условий для  дошкольного
образования,  определяемых  общими  и  особыми  потребностями  обучающегося  раннего  и
дошкольного  возраста  с  ОВЗ,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния
здоровья.
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Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует
реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного
образования,  обеспечивает  развитие  способностей  каждого  ребенка,  формирование  и  развитие
личности ребенка  в  соответствии  с  принятыми в  семье  и  обществе  духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов
(п.10.1. ФАОП ДО). 

Задачи программы:
- реализация содержания АОП ДО;
- реализация содержания ФОП 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,
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребенка  с  ОВЗ  как  субъекта  отношений  с  педагогическим  работником,
родителями (законными представителями), другими детьми;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей)
и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации),
охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;

-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  и  начального
общего образования (п.10.2. ФАОП ДО).

-приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям
российского  народа  -  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,
гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет
духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,  коллективизм,
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство
народов России;  создание условий для формирования ценностного отношения к  окружающему
миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;

-построение  (структурирование)  содержания  образовательной  деятельности  на  основе
учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;

-создание  условий  для  равного  доступа  к  образованию  для  всех  детей  дошкольного
возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

-охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;

-обеспечение  развития  физических,  личностных,  нравственных  качеств  и  основ
патриотизма,  интеллектуальных  и  художественно-творческих  способностей  ребёнка,  его
инициативности, самостоятельности и ответственности;

-обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и  повышение компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  воспитания,  обучения  и  развития,  охраны  и
укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;
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-достижение  детьми  на  этапе  завершения  ДО  уровня  развития,  необходимого  и
достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального  общего
образования (п.14.2. ФОП ДО).

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
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
Организации) 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

образовательными  организациями  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся (п.10.3. ФАОП ДО).

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО:
-полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;
 -  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей

каждого ребёнка,  при котором сам ребёнок становится  активным в  выборе  содержания  своего
образования, становится субъектом образования;

 -  содействие  и  сотрудничество  детей  и  родителей  (законных  представителей),
совершеннолетних  членов  семьи,  принимающих  участие  в  воспитании  детей  младенческого,
раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе — взрослые);

  - признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 - сотрудничество ДОО с семьей;
 -  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства;
-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в

различных видах деятельности;
-  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,  требований,

методов возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей (п. 14.3. ФОП ДО).
Специфические  принципы  и  подходы  к  формированию АОП  ДО  для  обучающихся  с

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

и другими партнерами,  которые могут  внести вклад в развитие и образование обучающихся с
нарушениями зрения:  Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
обучающихся,  но  и  с  другими  организациями  и  лицами,  которые  могут  способствовать
удовлетворению  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  НОДА,  оказанию
психолого-педагогической  и  (или)  медицинской  поддержки  в  случае  необходимости  (Центр
психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи,  профильные  медицинские
центры, неврологические и ортопедические клиники).

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся
с  НОДА:  предполагает  такое  построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает
возможности  для  индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной
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траектории  развития  каждого  ребенка  с  характерными  для  данного  ребенка  спецификой  и
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.

3.  Развивающее  вариативное  образование:  принцип  предполагает,  что  образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и
ближайшего  развития  ребенка,  что  способствует  развитию,  расширению  как  явных,  так  и
потенциальных возможностей ребенка.

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии
со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  обучающихся
посредством  различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на  образовательные
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме
изолированных занятий по модели учебных предметов в школе. Между отдельными разделами
Программы существуют  многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  обучающихся  с
НОДА тесно связано с двигательным, 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 особенностям развития обучающихся с НОДА раннего и дошкольного возраста.

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом
которых  Организация  должна  разработать  свою адаптированную образовательную программу.
При  этом  за  Организацией  остаётся  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора
образовательных  программ,  учитывающих  разнородность  состава  групп  обучающихся,  их
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей) (п.10.3.4. ФАОП
ДО).

Специфические  принципы  и  подходы к  формированию АОП ДО для  обучающихся  с
ЗПР:

1.  Принцип  социально-адаптирующей  направленности  образования:  коррекция  и
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель,
а  как  средство  наиболее  полной  реализации  потенциальных  возможностей  ребенка  с  ЗПР  и
обеспечения 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
обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений
возможна  сходная  симптоматика.  Причины  и  механизмы,  обусловливающие  недостатки
познавательного  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.
Эффективность  коррекционной  работы  во  многом  будет  определяться  реализацией  принципа
системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР.

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
достоверные  сведения  о  ребенке  и  формулируется  заключение,  квалифицирующее  состояние
ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии.  

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей
Характеристика особенностей развития детей средней группы (4-5 лет).

На  пятом  году  жизни  происходит  дальнейшее  развитие  детского  организма,
совершенствуются  все  физиологические  функции  и  процессы.  По  данным  ВОЗ,  средние
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антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0
см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.

Развитие  моторики  и  становление  двигательной  активности.  У  детей  интенсивно
развиваются  моторные  функции.  Их  движения  носят  преднамеренный  и  целеустремленный
характер.  Детям  интересны  наиболее  сложные  движения  и  двигательные  задания,  требующие
проявления  скорости,  ловкости  и  точности  выполнения.  Они  владеют  в  общих  чертах  всеми
видами основных движений, которые становятся более координированными.  

Психическое  развитие.  Социальная  ситуация  развития  характеризуется  установлением
отношений  ребенка  с  миром  взрослых  людей,  вхождением  в  мир  социальных  отношений.
Развивается  и  совершенствуется  общение  ребенка  со  взрослым,  оно  все  более  приобретает
личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению своего
поведения,  а  также  поступков  и  действий  других  людей  (детей  и  взрослых)  с  точки  зрения
соблюдения ими нравственных норм. Общение со взрослым приобретает внеситуативный характер
— ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в
его поле зрения.  

Характеристика  речевого  развития.  Главное  направление  в  развитии  речи  ребенка  на
пятом году жизни — освоение связной монологической речи. В это время происходят заметные
изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования,
наступает  период  словесного  творчества.  Активный  словарь  обогащается  словами,
обозначающими  качества  предметов,  производимые  с  ними  действия.  Дошкольники  средней
группы  осваивают  разные  типы  высказывания  —  описание,  повествование  и  элементарное
рассуждение.  Речь  детей  становится  более  связной  и  последовательной;  совершенствуются
понимание смысловой стороны речи,  синтаксическая структура предложений,  звуковая сторона
речи,  то  есть  все  те  умения,  которые  необходимы  для  развития  связной  речи.  Особенностью
речевого развития детей данного возраста является стремление к словообразованию.  

Характеристика особенностей развития детей с НОДА.
Нарушение  функций  опорно-двигательного  аппарата  у  детей  является  серьезным

заболеванием, которое встречается довольно часто.  Диапазон степени двигательных нарушений
очень широкий. Подавляющее большинство таких больных становятся инвалидами уже с детства.
Важно  не  только  восстановить  утраченные  двигательные  функции,  не  только  повысить
функциональное состояние ребенка, но и научить его сидеть, ходить, обслуживать себя, то есть
адаптировать к окружающей среде.

Растущие  двигательные  возможности  позволяют  детям   более   активно  знакомиться  с
окружающим  миром,  познавать  свойства  и   качества   предметов,   осваивать  новые  способы
действий.  Но  при  этом  малыши  еще  не  способны  постоянно  контролировать  свои  движения.
Поэтому педагогам необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их
от  неосторожных  движений,  приучать  к  безопасному  поведению  в  среде  сверстников,
осуществлять  коррекцию  имеющихся  нарушений  ОДА,  формировать  правильную  осанку,
укреплять мышцы, которые участвуют в формировании свода стопы.

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е.  отмечается
сочетание  двигательных,  психических и  речевых нарушений.  Степень тяжести психомоторных
расстройств варьирует в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся грубые нарушения, а
на  другом  —  минимальные.  У  детей  может  наблюдаться  целая  гамма  различных  сочетаний.
Например,  при  легких  двигательных  расстройствах  могут  наблюдаться  выраженные
интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут
быть незначительные отклонения в интеллектуальном и речевом развитии.

Дети с ДЦП имеют низкий уровень познавательной активности. С такими детьми проводят
индивидуальные занятия. Для детей этого возраста характерно наглядно- действенное и наглядно-
образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно
действуют.  Чем  более  разнообразно  использует  ребенок  способы  чувственного  познания,  тем
полнее  его  восприятие,  тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его
представления о мире и успешнее деятельность.
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Нередко  у  детей  с  церебральным  параличом  отмечаются  нарушения  координации
движения:  они ходят  на  широко  расставленных ногах,  походка  их  крайне  неустойчива,  а  при
испуге или волнении могут упасть. У детей с церебральным параличом навыки самообслуживания
чаще  всего  недостаточно  сформированы,  предметно-практическая  деятельность  крайне
ограничена, и они практически не готовы к овладению навыками рисования, письма.

Задержка  и  нарушение  формирования  всех  двигательных  функций  оказывают
неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей с церебральным параличом
характерны  специфические  отклонения  в  психическом  развитии  (нарушено  формирование
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура нарушений
познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных для
всех детей:  неравномерный характер нарушений отдельных психических функций;  сниженный
запас  знаний  и  представлений  об  окружающем  мире;  высокая  истощаемость;  пониженная
работоспособность.  Чаще  всего  характерна  недостаточность  пространственных  и  временных
представлений,  тактильного  восприятия,  конструктивного  праксиса.  Нарушение
координированной  деятельности  различных  анализаторных  систем  (патология  зрения,  слуха,
мышечно-суставного  чувства)  существенно  сказывается  на  восприятии  в  целом,  ограничивает
объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей.

Характеристика особенностей развития детей с  ЗПР.
Задержка психического развития проявляется нарушением нормального темпа

психического развития. Термин «задержка» подчеркивает временной характер нарушения, то есть
уровень психофизического развития в целом может не соответствовать паспортному возрасту
ребенка.

При задержке психического развития у детей отмечаются разнообразные варианты, где
ведущим причинообразующим фактором может быть: низкий темп психической  активности
(корковая  незрелость),  дефицит  внимания  с  гиперактивностью (незрелость подкорковых
структур), вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости
или  вследствие  ослабленности  самой  вегетативной нервной системы на фоне социальных,
экологических, биологических причин), вегетативная  незрелость  (как  биологическая
невыносливость организма), энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического
стресса) и другие.

Поведение этих детей соответствует более младшему  возрасту  (менее активны,
безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в
бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников). Значительно отстают они и по
сформированности регуляции и саморегуляции поведения,  в результате чего не могут хотя бы
относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии. Ведущая деятельность
(игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована.

Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в
примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот.
Отставание  детей  в  речевом  развитии  проявляется  в  ограниченности  словаря, недостаточной
сформированности грамматического строя, наличии у многих из них недостатков произношения и
звукоразличения, а также в низкой речевой активности.

Задержка психического развития выражается в малой целенаправленности умственной
деятельности, бедности запаса представлений, недостаточности внимания. Нарушение  темпа
развития интеллекта и личности обусловлено в данном случае более грубым и стойким локальным
нарушением созревания мозговых структур.

У детей этой группы отмечаются явления церебральной астении, которая проявляется в
повышенной утомляемости, снижении работоспособности, слабой концентрации  внимания,
снижения памяти. Познавательная деятельность у детей данного типа ЗПР значительно снижена.
Знания усваиваются фрагментарно, быстро забываются.

Стойкое отставание в развитии интеллектуальной деятельности сочетается у детей этой
группы  с  незрелостью  эмоционально-волевой  сферы,  Дети  долго  усваивают  правила
взаимоотношений, не умеют соотносить свои эмоциональные реакции с конкретной ситуацией,
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нечувствительны  к  собственным  промахам.  Ведущий  мотив  –  игра,  что  ведёт  к постоянному
конфликту между «хочу» и «надо».

Обучение таких детей по основной образовательной программе малорезультативно. Им
нужна систематическая компетентная коррекционно-педагогическая поддержка. Обучение
строится по индивидуальной программе развития в рамках комплексного сопровождения
специалистами психолого-медико-педагогического консилиума.

   
1.2. Планируемые результаты освоения  рабочей программы

 К пяти годам:
-ребенок  проявляет  интерес  к  разнообразным  физическим  упражнениям,  действиям  с

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает потребность
в двигательной активности;

-ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость,
развитие  крупной и  мелкой моторики,  активно и с  интересом выполняет  основные движения,
общеразвивающие  упражнения  и  элементы  спортивных  упражнений,  с  желанием  играет  в
подвижные  игры,  ориентируется  в  пространстве,  переносит  освоенные  движения  в
самостоятельную деятельность;

-ребенок  стремится  узнать  о  правилах  здорового  образа  жизни,  готов  элементарно
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания;

-ребенок стремится  к  самостоятельному осуществлению процессов  личной гигиены,  их
правильной организации;

-ребенок  выполняет  самостоятельно  правила  общения  со  взрослым,  внимателен  к  его
словам  и  мнению,  стремится  к  познавательному,  интеллектуальному  общению  со  взрослыми:
задает  много  вопросов  поискового  характера,  стремится  к  одобряемым  формам  поведения,
замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога
проявляет сочувствие;

-ребенок  без  напоминания  взрослого  здоровается  и  прощается,  говорит  «спасибо»  и
«пожалуйста»;

-ребенок  демонстрирует  стремление  к  общению  со  сверстниками,  по  предложению
педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию
и уважению сверстников;

-ребенок  познает  правила  безопасного  поведения  и  стремится  их  выполнять  в
повседневной жизни;

-ребенок самостоятелен в самообслуживании;
-ребенок  проявляет  познавательный  интерес  к  труду  взрослых,  профессиям,  технике;

отражает эти представления в играх;
-ребенок  стремится  к  выполнению  трудовых  обязанностей,  охотно  включается  в

совместный труд со взрослыми или сверстниками;
-ребенок  инициативен  в  разговоре,  использует  разные  типы  реплик  и  простые  формы

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными;
-ребенок  большинство  звуков  произносит  правильно,  пользуется  средствами

эмоциональной и речевой выразительности;
-ребенок  самостоятельно  пересказывает  знакомые  сказки,  с  небольшой  помощью

взрослого составляет описательные рассказы и загадки;
-ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные

тексты, воспроизводит текст;
-ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он

был создан;
-ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только в
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совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и
любознательностью;

-ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов
природы, обследовательские действия;  объединяет предметы и объекты в видовые категории с
указанием характерных признаков;

-ребенок  задает  много  вопросов  поискового  характера,  включается  в  деятельность
экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки сделать
логические выводы;

-ребенок  с  удовольствием  рассказывает  о  себе,  своих  желаниях,  достижениях,  семье,
семейном  быте,  традициях;  активно  участвует  в  мероприятиях  и  праздниках,  готовящихся  в
группе,  в  ДОО,  имеет  представления  о  малой  родине,  названии  населенного  пункта,  улицы,
некоторых памятных местах;

-ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного
края,  их  особенностях,  свойствах  объектов  неживой  природы,  сезонных  изменениях  в  жизни
природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно относится
ко  всем  живым  существам,  знает  правила  поведения  в  природе,  стремится  самостоятельно
ухаживать за растениями и животными, беречь их;

-ребенок  владеет  количественным  и  порядковым  счетом  в  пределах  пяти,  умением
непосредственно  сравнивать  предметы по  форме  и  величине,  различает  части  суток,  знает  их
последовательность,  понимает  временную  последовательность  «вчера,  сегодня,  завтра»,
ориентируется  от  себя  в  движении;  использует  математические  представления  для  познания
окружающей действительности;

-ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на
отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события;

-ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной
деятельности, используя выразительные и изобразительные средства;

-ребенок  использует  накопленный  художественно-творческой  опыт  в  самостоятельной
деятельности,  с  желанием  участвует  в  культурно-досуговой  деятельности  (праздниках,
развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности);

-ребенок  создает  изображения  и  постройки  в  соответствии  с  темой,  используя
разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями;

-ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно
использует  предметы-заместители,  предлагает  игровой  замысел  и  проявляет  инициативу  в
развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании игровой
обстановки;

-ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату,
выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских
играх (п.15.3.2. ФОП ДО).

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
представлены  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 целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка с ОВЗ.  Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на
разных возрастных этапах дошкольного детства (п.10.4. ФАОП ДО).

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА.
В  связи  с  разнообразием  причин,  вызывающих  нарушения  развития,  особенностями

течения  заболеваний,  разной  динамикой  развития  обучающихся  разных групп  обучающихся  с
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НОДА,  ряд  показателей  развития  этих  обучающихся  на  разных  возрастных  этапах  может
отличаться от возрастных нормативов.

В  первую очередь,  это  касается  двигательного  развития.  У  большинства  обучающихся
отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть обучающихся с
неврологической  патологией  или  тяжелыми  ортопедическими  заболеваниями  не  переходят  к
самостоятельной  ходьбе  в  дошкольном  возрасте.  Может  отмечаться  задержка  речевого  и
психического развития.  У обучающихся с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и
(или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны
определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения.

В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  НОДА,
планируемые  результаты  освоения  Программы  предусмотрены  в  ряде  целевых  ориентиров
(п.10.4.4. ФАОП ДО).

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

1)  обладает  сформированной мотивацией  к  обучению по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования обучению;

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением,
многозначные;

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

необходимости прибегает к помощи педагогического работника);
6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные

словообразовательные модели;
7) составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование,

с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением  цельности  и  связности  высказывания,  составляет
творческие рассказы;

8)  осуществляет  слуховую и  слухопроизносительную дифференциацию звуков  по  всем
дифференциальным признакам;

9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы  фонематического  анализа  (с  постепенным  переводом  речевых  умений  во  внутренний
план), осуществляет операции фонематического синтеза;

10)  осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов
(двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  трехсложных  с  открытыми  слогами,
односложных);

11) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
12)  владеет  доступными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и

самостоятельность в разных видах деятельности;
13)  выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,  избирательно  и

устойчиво взаимодействует с детьми;
14) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
15)  передает  как  можно  более  точное  сообщение  другому,  проявляя  внимание  к

собеседнику;
16)  регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами,

проявляет  кооперативные  умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения  партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;

17)  отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и  педагогическим
работником,  стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от
педагогического работника;

11



18) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным  творчеством,  историческими
сведениями, мультфильмами;

19)  использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;

20)  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями жизни,  внешними и
функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на  основе  наблюдений  и
практического экспериментирования;

21)  владеет  элементарными  математическими представлениями:  количество  в  пределах
десяти,  знает  цифры  0,  1-9  в  правильном  и  зеркальном  (перевернутом)  изображении,  среди
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов, решает простые
арифметические  задачи  устно,  используя  при  необходимости  в  качестве  счетного  материала
символические изображения;

22) определяет времена года, части суток;
23) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
24)  пересказывает  литературные  произведения,  по  иллюстративному  материалу

(картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых  отражает  эмоциональный,  игровой,
трудовой, познавательный опыт обучающихся;

25)  выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования,  составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы,
наглядные опоры;

26)  отражает  в  речи  собственные  впечатления,  представления,  события  своей  жизни,
составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из личного
опыта";

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
28)  стремится  к  использованию  различных  средств  и  материалов  в  процессе

изобразительной деятельности;
29)  имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные

произведения  искусства  (картины,  иллюстрации  к  сказкам  и  рассказам,  народная  игрушка:
семеновская  матрешка,  дымковская  и  богородская  игрушка,  воспринимает  музыку,
художественную литературу, фольклор;

30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;

31) сопереживает персонажам художественных произведений;
32)  выполняет  доступные  движения  и  упражнения  по  словесной  инструкции

педагогических работников;
33) знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;
34)  владеет  элементарными нормами и  правилами здорового  образа  жизни (в  питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).
Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести

двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное
развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У обучающихся с
тяжелой  двигательной  патологией  может  задерживаться  темп  познавательного  и  речевого
развития (п.10.4.4.6. ФАОП ДО).

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного
возраста с НОДА

Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  обучающихся,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:

1)  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
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2)  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной
деятельности;

3) карты развития ребенка с ОВЗ;
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ (п.10.5.4. ФАОП ДО).
Программа  предоставляет  Организации  право  самостоятельного  выбора  инструментов

педагогической  и  психологической  диагностики  развития  обучающихся,  в  том  числе,  его
динамики (п.10.5.5. ФАОП ДО).

 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР.
Освоение  обучающимися  с  ЗПР  основного  содержания  АОП  ДО,  реализуемой  в

образовательной  организации,  возможно  при  условии  своевременно  начатой  коррекционной
работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности
обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития.

Особенности  образовательной  и  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  ЗПР
состоят  в  необходимости  индивидуально-дифференцированного  подхода,  снижения  темпа
обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному
материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого
этапа  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. (п.10.4.5. ФАОП ДО).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7-8 
годам.

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму
общения  с  педагогическим  работником  и  проявляет  готовность  к  внеситуативно-личностному
общению,  проявляет  готовность  и  способность  к  общению  с  другими  детьми,  способен  к
адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и
общении,  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,
демонстрирует  достаточный  уровень  игровой  деятельности:  способен  к  созданию  замысла  и
развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре,
появляется  способность  к  децентрации,  оптимизировано  состояние  эмоциональной  сферы,
снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,
старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, литературных
и  персонажей  мультфильмов,  способен  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам  во
взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила
безопасного  поведения  и  личной  гигиены,  проявляет  способность  к  волевым  усилиям,
совершенствуется  регуляция  и  контроль  деятельности,  произвольная  регуляция  поведения,
обладает  начальными  знаниями  о  себе  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет,  овладевает
основными  культурными  способами  деятельности,  обладает  установкой  положительного
отношения  к  миру,  к  разным  видам  труда,  другим  людям и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного  достоинства,  стремится  к  самостоятельности,  проявляет  относительную
независимость от педагогического работника , проявляет интерес к обучению в школе, готовится
стать учеником.

2.  Познавательное  развитие:  повышается  уровень  познавательной  активности  и
мотивационных компонентов  деятельности,  задает  вопросы,  проявляет  интерес  к  предметам  и
явлениями  окружающего  мира,  улучшаются  показатели  развития  внимания  (объема,
устойчивости,  переключения  и  другое),  произвольной  регуляции  поведения  и  деятельности,
возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания
словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на
уровне  наглядного  мышления,  но  и  в  словесно-логическом  плане  (на  уровне  конкретно-
понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического
работника  строит  простейшие  умозаключения  и  обобщения,  осваивает  приемы  замещения  и
наглядного  моделирования  в  игре,  продуктивной  деятельности,  у  ребенка  сформированы
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элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает
количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц,
соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.

3.  Речевое  развитие:  стремится  к  речевому  общению,  участвует  в  диалоге,  обладает
значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями,
осваивает  основные  лексико-грамматические  средства  языка,  употребляет  все  части  речи,
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира,
обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество,
умеет  строить  простые  распространенные  предложения  разных  моделей,  может  строить
монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного
опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения,
владеет  языковыми  операциями,  обеспечивающими  овладение  грамотой,  знаком  с
произведениями  детской  литературы,  проявляет  к  ним  интерес,  знает  и  умеет  пересказывать
сказки, рассказывать стихи.

4. Художественно-эстетическое развитие:
а) музыкальное развитие:
-способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными

культурными способами и видами музыкальной деятельности;
-способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
-проявляет  творческую  активность  и  способность  к  созданию  новых  образов  в

художественно-эстетической деятельности.
б) художественное развитие:
-ребенок  осваивает  основные  культурные  способы  художественной  деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
-у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование,

лепка,  аппликация),  в  конструировании из разного материала (включая  конструкторы,  модули,
бумагу, природный и иной материал);

-использует  в  продуктивной  деятельности  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,
наблюдений,  знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,  народным
творчеством.

5.  Физическое  развитие:  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика,  движения  рук
достаточно  координированы,  рука  подготовлена  к  письму,  подвижен,  владеет  основными
движениями,  их техникой,  может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно
развита моторная память,  запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает
физическими  качествами  (сила,  выносливость,  гибкость  и  другое),  развита  способность  к
пространственной  организации  движений,  слухо-зрительно-моторной  координации  и  чувству
ритма,  проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям (п.10.4.5.4.  ФАОП
ДО).

Необходимыми  условиями  реализации  Программы  являются:  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
начальных  этапах  обучения  в  общеобразовательной  организации.  Развитие  функционального
базиса  для  формирования  предпосылок  универсальных  учебных  действий  (далее  -  УУД)  в
коммуникативной,  познавательной  и  регулятивной  сферах  является  важнейшей  задачей
дошкольного образования. (п.10.4.5.5. ФАОП ДО).

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический
консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации
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дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком
возрастном  этапе  с  ребенком  дошкольного  возраста  начиналась  коррекционно-развивающая
работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков
происходит  уточнение  и  дифференциация  образовательных  потребностей  обучающихся,  что
становится  основой  для  дифференциации  условий  дальнейшего  образования  и  содержания
коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному
учебному  плану.  При  разработке  таких  рекомендаций  необходимо  ориентироваться  на
современную  психолого-педагогическую  типологию  задержки  психического  развития.  Она
выделяет три группы 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 соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образовательных
организаций  рекомендуется  анализировать  и  дифференцировать  параметры  познавательной
деятельности,  организационного  и  продуктивного  компонента  деятельности,  коммуникации  и
обучаемости. (п.10.4.5.6. ФАОП ДО).

При  анализе  результативности  коррекционно-образовательной  работы  на  этапе  ее
завершения  и  выработки  рекомендаций  при  определении  дальнейшего  обучения  следует
руководствоваться описанием следующих групп обучающихся:

1.  Характерные  особенности  группы  А  (обучающиеся  с  ЗПР),  которым  может  быть
рекомендована  федеральная  адаптированная  образовательная  программа  начального  общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант 7.1.) (далее -
ФАОП НОО (вариант 7.1.).

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре -
приближение  к возрастной норме.  Познавательная  активность:  по общему уровню -  близкая  к
норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности.

Организация  и  продуктивность  мыслительной  деятельности:  саморегуляция  и
целенаправленность:  недостаточная  сформированность,  неустойчивость  мотивационного
компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности). Умственная
работоспособность:  достаточная  -  при  наличии  адекватной  внутренней (интерес)  или  внешней
мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности.

Коммуникация:  в  условиях  учебной  деятельности:  при  понимании  и  способности  к
усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке,  неустойчивое их соблюдение в
связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции.
Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно
упорядоченной  и  поверхностной  коммуникации,  порождаемой  преимущественно
эмоциональными стимулами.

2.  Характерные  особенности  группы  В  (обучающиеся  с  ЗПР),  которым  может  быть
рекомендована  федеральная  адаптированная  образовательная  программа  начального  общего
образования  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
активность: сниженная, избирательная, поверхностная.

Организация  и  продуктивность  мыслительной  деятельности:  саморегуляция  и
целенаправленность:  недостаточная  сформированность,  неустойчивость  мотивационного
компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией внимания, дефицитом произвольной
активности,  склонностью  к  аффективной  дезорганизации  деятельности.  Умственная
работоспособность:  пониженная,  неравномерная  -  в  связи  с  неустойчивостью  мотивации,
сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями.

Коммуникация:  в  условиях  учебной  деятельности:  при  потенциальной  способности  к
пониманию  правил  коммуникации  в  учебной  обстановке,  затрудненное  и  (или)  неустойчивое
усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной деятельности:
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проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно,
реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве
коммуникативных средств.

Обучаемость:  когнитивный  и  мотивационный  ресурсы  обучаемости  вариативны,  но  в
целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточняется и
корректируется в процессе обучения.

3.  Характерные  особенности  группы  С  (обучающиеся  с  ЗПР),  которым  может  быть
рекомендована  ФАОП  НОО  (вариант  7.2.)  при  условии  индивидуализации  специальных
образовательных условий.

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре -
приближение  к  легкой  умственной  отсталости.  Познавательная  активность:  сниженная,
ситуационная, быстро угасающая.

Организация  и  продуктивность  мыслительной  деятельности:  саморегуляция  и
целенаправленность:  несформированность  устойчивых  форм  саморегуляции  и  произвольной
активности.  Умственная  работоспособность:  низкая,  неравномерная  -  в  связи  с  когнитивными
нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью
и быстрой пресыщаемостью.

Коммуникация:  в  условиях  учебной  деятельности:  выраженные  трудности  понимания
правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых
без  учета  контекста  ситуации.  Вне  учебной  деятельности:  на  фоне  выраженного  дефицита
адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к
пониманию  смыслов  и  контекстов  ситуаций  взаимодействия  с  окружающими,  речевая  и
поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не
соотносима с содержанием задач коммуникации.

Обучаемость:  когнитивный  и  мотивационный  ресурсы  обучаемости  существенно
ограничены.  Зона  ближайшего  развития  ребенка,  входящего  в  данную группу,  определяется  в
процессе диагностического обучения (п.10.4.5.7. ФАОП ДО).

  Планируемые результаты освоения парциальной программы

 В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  ДОО  реализует
парциальную программу Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до
8 лет».— СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. (https://old-firo.ranepa.ru).

Таблица 1. Планируемые результаты освоения парциальной программы  для детей 4-5
лет

№

п/п

Показатель Критерии
оценки

Уровень сформированности качества

низкий средний высокий

1. Ребенок знаком с
элементарными

правилами
безопасного
поведения

Объем
освоенных

представлений.
Уровень
освоения

(узнавание,
воспроизведени
е, понимание)

Знает отдельные
правила на

уровне узнавания,
воспроизводит их

только при
помощи

взрослого

Знает
большинство

предусмотренных
программой

правил, может их
воспроизвести
самостоятельно
или при помощи

взрослых

Знает
большинство

предусмотренн
ых программой
правил, может

их
воспроизвести
самостоятельно
, понимает их

суть

2. Ребенок Условия Соблюдает Некоторые Соблюдает
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стремится
соблюдать

знакомые правила

соблюдения
правил

правила только
при наличии

внешнего
контроля

правила
соблюдает только

при наличии
внешнего
контроля

правила вне
зависимости от

внешнего
контроля

3. Ребенок знает,
какими

предметами быта
можно

пользоваться,
обладает

навыками их
безопасного

использования

Уровень знаний.
Степень

самостоятельнос
ти в

использовании
предметов

Узнавание. Не
умеет

самостоятельно
безопасно

использовать
предметы быта

Воспроизведение.
Умеет

самостоятельно
безопасно

использовать ряд
предметов быта

Понимание.
Умеет

самостоятельно
безопасно

использовать
все предметы

быта,
предусмотренн
ые программой

4. Ребенок знаком с
основными

частями улиц,
некоторыми
дорожными

знаками

Объем
освоенных

представлений

Знает отдельные
части улицы, не

знаком с
дорожными

знаками

При помощи
взрослого может
назвать все части
улицы, дорожные

знаки,
предусмотренные

программой

Самостоятельн
о называет все
части улицы,

дорожные
знаки,

предусмотренн
ые программой,

поясняет их
назначение

5. Ребенок имеет
элементарные

представления о
потенциально

опасных
ситуациях,

способах их
избегания, выхода

из них

Объем
освоенных

представлений.
Уровень
освоения

(узнавание,
воспроизведени
е, понимание)

Объем освоенных
представлений.

Уровень освоения
(узнавание,

воспроизведение,
понимание)

Самостоятельно
воспроизводит

сведения о
знакомых
опасных

ситуациях, при
помощи

взрослого
выбирает
знакомые
способы

избегания и
выхода из них

Самостоятельн
о

воспроизводит
сведения о
знакомых
опасных

ситуациях,
выбирает
знакомые
способы

избегания и
выхода из них,
демонстрирует
понимание сути

опасной
ситуации

Таблица 2. Планируемые результаты освоения парциальной программы в старшем
дошкольном возрасте (5-7 лет)

№

п/п

Показатель Критерии
оценки

Уровень сформированности качества

низкий средний высокий

1. Ребенок: 1. Объем
освоенных

Владеет
отдельными

Владеет большей
частью

Владеет
большинством
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1) владеет
основными

культурными
способами

безопасного
осуществления

различных
видов

деятельности;

2) способен
безопасно

действовать в
повседневной

жизни;

3) выбирает
себе род
занятий с

учетом
соблюдения

норм
безопасного
поведения

способов
деятельности.

2. Уровень
самостоятельн
ости ребенка.

3.
Ориентированн
ость на выбор

безопасных
способов

деятельности

культурными
способами

безопасного
осуществления

различных видов
деятельности.
Самостоятелен

при выполнении
узкого круга
действий в

стандартных
ситуациях. Не

ориентирован на
выбор

безопасных
способов

деятельности

культурных
способов

безопасного
осуществления

различных видов
деятельности,

предусмотренных
программой.

Самостоятелен
при выполнении
широкого круга

действий в
стандартных

ситуациях. Чаще
ориентирован на

выбор безопасных
способов

деятельности

культурных способов
безопасного

осуществления
различных видов

деятельности,
предусмотренных

программой.
Самостоятелен при

выполнении
широкого круга

действий, в т. ч. в
нестандартных

ситуациях. Всегда
ориентирован на

выбор безопасных
способов

деятельности

2. Ребенок имеет
представления

о своем статусе,
правах и

обязанностях,
семейных

взаимоотношен
иях; некоторых

источниках
опасности,

опасных
ситуациях

Объем и
уровень

представлений

Имеет отдельные
несистематизиро

ванные
представления

на уровне
узнавания

Имеет достаточно
систематизирован

ные
представления на

уровне
воспроизведения

Имеет
систематизированны
е представления на
уровне понимания

3. Ребенок имеет
мотивацию к
безопасной

деятельности,
способен

оценивать свою
деятельность с
точки зрения ее
безопасности

Уровень
развития

мотивации.
Уровень

сформированн
ости умения
сравнивать

свои действия с
условным
эталоном

Мотивация не
выражена. Не

способен
соотносить свои

действия с
эталоном,

объективно
оценивать их

Мотивация
проявляется
ситуативно.
Способен

соотнести свои
действия с

эталоном, но не
всегда объективен

в их оценке

Имеет развитую
мотивацию.

Способен соотнести
свои действия с

эталоном, в
большинстве случаев

объективен в их
оценке

4. Ребенок
обладает
развитым

воображением,

Способность к
прогнозирован

ию.
Способность

Не способен
представить

варианты
развития

С опорой на
вопросы способен

представить
развитие

В большинстве
случаев способен

детально
охарактеризовать

18



может
представить

варианты
развития

потенциально
опасной

ситуации;
различает
игровую

(виртуальную)
и реальную

ситуации

различать
реальные и

воображаемые
ситуации

ситуации,
описать

последствия. В
большинстве

случаев не
различает

реальные и
воображаемые

ситуации

ситуации, но без
деталей, не может
аргументировать
свое видение. В

большинстве
случаев различает

реальные и
воображаемые

ситуации

развитие ситуации,
увидеть возможные

последствия,
пояснить свое
мнение. Четко

различает реальные
и воображаемые

ситуации

5. У ребенка
сформированы

основные
физические

качества,
двигательные

умения,
определяющие
возможность

выхода из
опасных
ситуаций

Степень соответствия условным возрастным нормам развития физических
качеств (силы, ловкости, быстроты реакции, выносливости), уровня
сформированности двигательных умений (в беге, прыжках, лазании,

плавании, преодолении некоторых препятствий)

6. Ребенок знает,
как и к кому

можно
обратиться за

помощью, знает
телефоны

экстренных
служб, свои

данные; у него
сформированы
необходимые
технические

умения

Способность
правильно

действовать в
проблемной

ситуации

Не знает, к кому
следует

обращаться за
помощью в
различных

ситуациях, не
может описать
суть проблемы

Знает, как
действовать в

различных
ситуациях, но не

всегда может
применить на

практике (или в
игровой ситуации)

свои знания

Правильно выбирает
действия по
ситуации,

осуществляет их в
тренинговом режиме,

владеет
элементарными

способами оказания
помощи и

самопомощи

7. Ребенок
способен к
волевым

усилиям и
саморегуляции;

поведение
подчинено
правилам

Уровень
развития

способности к
волевым

усилиям и
саморегуляции

Критерий соотносится с условной возрастной нормой

Чем
определяются

действия
ребенка

Действия
преимущественн
о определяются
сиюминутными

желаниями и
потребностями

При наличии
внешнего

контроля действия
преимущественно

определяются
требованиями со

Вне зависимости от
внешнего контроля

действия
определяются
первичными
ценностными
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стороны
взрослых,

элементарными
общепринятыми

нормами,
правилами

безопасного
поведения

представлениями,
элементарными
общепринятыми

нормами, правилами
безопасного
поведения

8. Ребенок
использует

вербальные и
невербальные

средства
общения,
владеет

конструктивны
ми способами

взаимодействия
с детьми и
взрослыми

Степень
адекватности

использования
средств

общения.
Уровень

самостоятельн
ости при

выборе тактики
общения

Чаще
неадекватно
использует

средства
общения. Не

умеет
самостоятельно
ориентироваться

в
коммуникативны

х ситуациях,
нередко

становится
инициатором
конфликта, не
способен его

конструктивно
разрешить.

Чаще адекватно
использует

средства общения.
Ориентируясь на

подсказки
взрослого,

способен менять
стиль общения,

разрешать
конфликты

Как правило,
адекватно использует

средства общения.
Способен

самостоятельно
выбирать стиль

общения,
конструктивно

разрешать
конфликты, избегать

их

9. Ребенок может
применять
усвоенные
знания и
способы

деятельности
для решения
новых задач
(проблем)

Уровень
самостоятельн

ости при
переносе

освоенных
знаний,
умений,

способов
деятельности в
новые условия

Не умеет
самостоятельно

применять,
переносить в

новые условия
освоенные ранее
знания, способы

деятельности

Умеет
самостоятельно

применять
освоенные ранее
знания, способы
деятельности в

знакомых
условиях, в новых

условиях
требуется помощь

взрослого

Умеет
самостоятельно

применять в
знакомых и новых

условиях освоенное
ранее,

преобразовывать
способы решения
задач (проблем) в

соответствии с
особенностями

ситуации

II. Содержательный раздел Программы

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Социально-коммуникативное развитие (п.18.5. ФОП ДО) 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются:

1) в сфере социальных отношений:
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-формировать  положительную  самооценку,  уверенность  в  своих  силах,  стремление  к
самостоятельности;

-развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся в
помощи,  воспитывать  сопереживание  героям  литературных  и  анимационных  произведений,
доброе отношение к животным и растениям;

-развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение к
родителям (законным представителям), педагогам и окружающим людям;

-воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям;
-воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  желание  выполнять

правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками;
-развивать  стремление  к  совместным  играм,  взаимодействию  в  паре  или  небольшой

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности;
2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:
-воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным датам;
-воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и других

областях;
-развивать  интерес  детей  к  основным достопримечательностями  населенного  пункта,  в

котором они живут.
3) в сфере трудового воспитания:
-формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с

конкретными видами труда;
-воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; вовлекать в

простейшие процессы хозяйственно-бытового труда;
-развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в

повседневные трудовые дела в ДОО и семье;
4) в области формирования основ безопасного поведения:
-обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми;
-знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях;
-формировать  представления  о  правилах  безопасного  дорожного  движения  в  качестве

пешехода и пассажира транспортного средства.
-формировать  представления  о  правилах  безопасного  использования  электронных

гаджетов,  в  том  числе  мобильных  устройств,  планшетов  и  прочее,  исключая  практическое
использование электронных средств обучения (п.18.5.1. ФОП ДО).

Содержание образовательной деятельности (п. 18.5.2. ФОП ДО).
 

Таблица 3.  Перечень программ и методических пособий по реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»

Перечень 
программ
и пособий

 Формирование культуры безопасности. Парциальная программа.
Л.Л.Тимофеева. - СПб.: Детство-пресс, 2014.

 Тимофеева  Л.Л.  Формирование  культуры  безопасности.  Конспекты
современных форм организации детских видов деятельности. - М.: ТЦ
«Сфера», 2020.

 Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.-
М.: ТЦ «Сфера», 2015.

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения.
Уч.- методич. пособие.- М.: «Цветной мир», 2013.

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука.- М.: «Цветной мир»,
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2013.
 Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Огонь-друг, огонь-враг.- Уч.- методич.

пособие.- М.: «Цветной мир», 2013.
 Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. - М.: «Сфера», 2014.
 Степаненкова Э.Я., Филенко Н.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного

движения. - М.: «Просвещение», 2012.
 Хромцова  Т.Г.  Воспитание безопасного поведения в быту у детей

дошкольного возраста. - М.: «Педагогическое общество», 2010.
 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики:

гендерный подход в образовании.-  М.: «Цветной мир», 2013.
 Якобсон С.Г. Моральное воспитание в детском саду. — М.: «Воспитание

дошкольника», 2013..
 Кукуева  Л.В.  Духовно-нравственное воспитание дошкольников на

культурных традициях своего народа.— М.: «АРКТИ», 2014.
 Куприна Л.С., Корепанова О.Н., Маркеева О.А. Знакомство детей с рус-

ским народным творчеством» - Спб.: «Детство-Пресс», 2010.
 Недоспасова В.А. Растем играя. - М.: «Просвещение», 2012.
 Михайленко Н.Я.,  Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в дет-

ском саду.— М.:  «Линка-Пресс», 2012.
 Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка.— М.: «Сфера»,

2010.
 Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры.  — М.: «Линка-Пресс»,

2010.
 Татаренцева Н.Е.  Полоролевое воспитание дошкольника на основе на-

родных традиций.— М.: «Центр педагогического образования», 2012.
 Рыжова  Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для

воспитателей и учителей начальной школы.- М.: «Цветной мир», 2013.
 Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики:

гендерный подход в образовании.-  М.: «Цветной мир», 2013.
 Якобсон С.Г. Моральное воспитание в детском саду. -  М.: «Воспитание

дошкольника», 2013.
 Прима  Е.В.  Развитие социальной уверенности у дошкольников - М.:

«Владос», 2012.
 Иванова Н.Л., Бардинова Е., Калинина А. Социальное развитие детей в

ДОУ. - М.: «Сфера», 2013.

 Познавательное развитие (п. 19.5. ФОП ДО)

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются:

1)  обогащать  сенсорный  опыт  детей,  развивать  целенаправленное  восприятие  и
самостоятельное  обследование  окружающих предметов  (объектов)  с  опорой на  разные  органы
чувств;

2)  развивать  способы  решения  поисковых  задач  в  самостоятельной  и  совместной  со
сверстниками и взрослыми деятельности;

3)  обогащать элементарные математические  представления о  количестве,  числе,  форме,
величине предметов, пространственных и временных отношениях;

4) расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной деятельности с
родителями (законными представителями) и членам семьи; продолжать развивать представления
детей о труде взрослого;
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5) развивать представления детей о своей малой родине,  населенном пункте,  в котором
живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; знакомить с традициями и
праздниками,  принимать  участие  в  подготовке  к  праздникам,  эмоционально  откликаться  на
участие в них;

6) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях,
питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях;

7)  обучать  сравнению  и  группировке  объектов  живой  природы  на  основе  признаков,
знакомить с объектами и свойствами неживой природы, отличительными признаками времен года,
явлениями  природы  и  деятельностью  человека  в  разные  сезоны,  воспитывать  эмоционально-
положительное отношение ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться (п.19.5.1.
ФОП ДО).

 Содержание образовательной деятельности.
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:
на  основе  обследовательских действий педагог  формирует  у  детей умение  различать  и

называть  уже  известные  цвета  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный)  и  оттенки
(розовый, голубой,  серый);  знакомит с новыми цветами и оттенками (коричневый,  оранжевый,
светло-зеленый).  Развивает  способность  различать  и  называть  форму окружающих предметов,
используя  сенсорные  эталоны  геометрические  фигуры  (круг,  квадрат,  овал,  прямоугольник,
треугольник);  находить  отличия  и  сходства  между  предметами  по  2  -  3  признакам  путем
непосредственного  сравнения,  осваивать  группировку,  классификацию и  сериацию;  описывать
предметы по 3 - 4 основным свойствам.

2) Математические представления:
педагог  формирует  у  детей  умения  считать  в  пределах  пяти  с  участием  различных

анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), пересчитывать предметы и отсчитывать
их по образцу и  названному числу;  способствует  пониманию независимости числа  от  формы,
величины и пространственного расположения предметов;  помогает освоить порядковый счет в
пределах пяти, познанию пространственных и временных отношений (вперед, назад, вниз, вперед,
налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра).

3) Окружающий мир:
-педагог  демонстрирует  детям  способы  объединения  со  сверстниками  для  решения

поставленных  поисковых  задач  (обсуждать  проблему,  договариваться,  оказывать  помощь  в
решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в совместном решении
задач, формулировать вопросы познавательной направленности и так далее);

-расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с ними;
подводит к пониманию того, что сходные по назначению предметы могут быть разной формы,
сделаны из разных материалов; дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес,
объем;  демонстрирует  и  разъясняет  детям  способы  взвешивания,  сравнения  предметов  между
собой, показывая избегание возможности сделать ложные выводы (большой предмет не всегда
оказывается более тяжелым);

-показывает  ребенку  существующие  в  окружающем  мире  простые  закономерности  и
зависимости, например: если холодно - нужно теплее одеться, если темно - нужно зажечь свет,
если сильный ветер -  закрыть окно.  Указывает на необходимость замечать целесообразность и
целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие причины и следствия собственных
действий;

-педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой родине и
Отечестве; представления о населенном пункте, в котором живут, некоторых городских объектах,
видах транспорта; расширяет и обогащает начальные представления о родной стране, некоторых
общественных праздниках и событиях. Знакомит детей с трудом взрослых в городе и сельской
местности; знакомит со спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с
балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и так
далее),  с  разными  учреждениями:  общеобразовательные  организации,  ДОО,  поликлиники,
магазины, парки, стадионы и другие.
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4) Природа:
-педагог  продолжает  знакомить  ребенка  с  многообразием  природы  родного  края,

представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в разные сезоны года.
Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов живой природы на основе признаков
(дикие - домашние, хищные - травоядные, перелетные - зимующие, деревья - кустарники, травы -
цветковые растения, овощи - фрукты, ягоды, грибы и другое). Знакомит с объектами и свойствами
неживой природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны года
(листопад,  ледоход,  гололед,  град,  ветер);  свойствами  и  качествами  природных  материалов
(дерево, металл и другое), используя для этого простейшие опыты, экспериментирование;

-в  процессе труда  в  природе педагог формирует представление  детей об элементарных
потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет представление о том,
что человек ухаживает за домашними животными, комнатными растениями, за огородом и садом,
способствует накоплению положительных впечатлений ребенка о природе (п.19.5.2. ФОП ДО).

 Таблица 4. Перечень программ и методических пособий по реализации образовательной
области «Познавательное развитие»

Перечень  
программ 
и  
пособий

 Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и
окружающий  мир.  Методические  рекомендации  к  программе  «Мир  открытий».
Средняя группа. - М.: Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2021.  

 Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В.  Радость открытий. Как Аня и Дима
узнали обо всем на свете. - Издательство «Бином Детства», 2020.

 Тимофеева Л.Л. От лета до лета. Ребенок и окружающий мир. Альбом
наблюдений. 4-5 лет. ФГОС ДО.- Издательство «Бином Детства», 2019.

 Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и
окружающий  мир.  Конспекты  современных  форм  организации  детских  видов
деятельности. - М.: «Просвещение», 2023.

 Варыгина В.В., Горбач Т.С. Перспективное планирование прогулок во
второй младшей группе дошкольного образовательного учреждения. КИНПО (ПК и
ПП) СОО, 2011.

 Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и
экологического образования в детском саду. - М.: Цветной мир, 2013.

  Рыжова  Н.А.  Лаборатория  в  детском  саду  и  дома.  Методическое
пособие. - М.: Линка-Пресс, 2019 .

 Рыжова Н.А.  Экологические сказки: методическое пособие. - М.: ИД
«Первое сентября», 2019.

 Савенков А.И. Маленький исследователь. - Самара: ИД «Федоров»,
2010.

 Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников.
- Самара: ИД «Федоров», 2010.

 Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-
мет. пособие. - М.: Цветной мир, 2013.

 Прохорова  Л.Н.  Организация экспериментальной  деятельности
дошкольников. - М.:АРКТИ, 2012.

 Кисилев  Л.С.  Проектный метод в деятельности дошкольного
учреждения. -М.: АРКТИ, 2013.

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 4-5
лет. Часть 2. ФГОС ДО. - Издательство «Просвещение Бином», 2018.

 Петерсон  Л.Г.,  Кочемасова  Е.Е.  Математика  для  детей  4-5  лет.
Демонстрационный  материал.  ФГОС  ДО.-  Издательство  «Просвещение/  Бином»,
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2019.
 Петерсон  Л.Г.,  Кочемасова  Е.Е.  Математика  для  детей  4-5  лет.

Раздаточный материал. ФГОС ДО.- Издательство «Просвещение/ Бином», 2019.

Речевое развитие (п.20.5. ФОП ДО)

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности
являются:

1) Развитие словаря:
-обогащение  словаря:  вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие

профессии,  глаголы,  трудовые  действия.  Продолжать  учить  детей  определять  и  называть
местоположение предмета, время суток, характеризовать состояние и настроение людей;

-активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи существительные,
обозначающие  названия  частей и  деталей  предметов,  прилагательные,  обозначающие  свойства
предметов,  наиболее  употребительные  глаголы,  наречия  и  предлоги;  употреблять
существительные с обобщающим значением.

2) Звуковая культура речи:
-закреплять  правильное  произношение  гласных  и  согласных  звуков,  отрабатывать

произношение  свистящих,  шипящих  и  сонорных  звуков.  Продолжать  работу  над  дикцией:
совершенствовать  отчетливое  произношение  слов  и  словосочетаний.  Проводить  работу  по
развитию фонематического  слуха:  учить  различать  на  слух и  называть  слова  с  определенным
звуком. Совершенствовать интонационную выразительность речи.

3) Грамматический строй речи:
-продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в предложении.

Совершенствовать  умения:  правильно  использовать  предлоги  в  речи;  образовывать  форму
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти
существительные  в  именительном  и  родительном  падежах;  правильно  использовать  форму
множественного  числа  родительного  падежа  существительных;  употреблять  формы
повелительного  наклонения  глаголов;  использовать  простые  сложносочиненные  и
сложноподчиненные  предложения;  правильно  понимать  и  употреблять  предлоги  с
пространственным значением (в, под, между, около); правильно образовывать названия предметов
посуды.

4) Связная речь:
-продолжать  совершенствовать  диалогическую  речь  детей.  Закреплять  у  детей  умение

поддерживать  беседу:  задавать  вопросы  по  поводу  предметов,  их  качеств,  действий  с  ними,
взаимоотношений  с  окружающими,  правильно  по  форме  и  содержанию отвечать  на  вопросы.
Поддерживать  стремление  детей  рассказывать  о  своих  наблюдениях,  переживаниях;
пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; составлять по
образцу  небольшие  рассказы  о  предмете,  игрушке,  по  содержанию  сюжетной  картины.
Воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, знакомых, детей
по группе. Использовать формулы речевого этикета при ответе по телефону, при вступлении в
разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. Развивать коммуникативно-речевые умения
у детей (умение вступить, поддержать и завершить общение).

5) Подготовка детей к обучению грамоте:
-продолжать  знакомить  с  терминами  "слово",  "звук"  практически,  учить  понимать  и

употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх. Знакомить детей с тем, что
слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, звуки в слове произносятся в определенной
последовательности,  могут  быть  разные  по  длительности  звучания  (короткие  и  длинные).
Формировать умения различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов),
определять и изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным звуком;
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-выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук протяжно, громче, четче, чем
он произносится обычно, называть изолированно.

6) Интерес к художественной литературе:
-обогащать  опыт  восприятия  жанров  фольклора  (загадки,  считалки,  заклички,  сказки  о

животных,  волшебные  сказки)  и  художественной  литературы  (авторские  сказки,  рассказы,
стихотворения); знать основные особенности жанров литературных произведений;

-развивать способность воспринимать содержание и форму художественных произведений
(устанавливать причинно-следственные связи в повествовании, понимать главные характеристики
героев;  привлекать  внимание  детей  к  ритму  поэтической  речи,  образным  характеристикам
предметов и явлений);

-развивать  художественно-речевые  и  исполнительские  умения  (выразительное  чтение
наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в инсценировках;
пересказ небольших рассказов и сказок);

-воспитывать  ценностное  отношение  к  книге,  уважение  к  творчеству  писателей  и
иллюстраторов (п.20.5.1. ФОП ДО).

 
Таблица 5.  Перечень программ и методических пособий по реализации образовательной

области  «Речевое развитие»

Перечень 
программ и  
пособий

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 
Программа. Методические рекомендации. - М.: «Вентана-Граф», 2009.

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. 
Конспекты занятий. - М.: «Вентана-Граф», 2009.

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 
занятий. Методические рекомендации. - М.: Сфера, 2013.

 Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 
Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей.
- М.: Сфера, 2014.

 Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в 
картинках: «Живая природа», «Животные», «Занятия детей». - М.: Сфера, 2014.

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 
литературой. - М.: Сфера, 2010.

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. - М.: 
Сфера, 2011.

 Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. - М.: 
Вентана-Граф, 2012.

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.- М.: 
Просвещение, 2010.

 Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи 
дошкольников. - М.: Астрель, 2012.

 Шорохова О.А. Речевое развитие дошкольников. - М.: Сфера, 
2012.

 Фомичева М.С. Воспитание у детей правильного произношения. - 
М.: МОДЕК, 2011.

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей 
дошкольного возраста. - М.:ВЛАДОС, 2013.

 

 Художественно-эстетическое развитие (п.21.5. ФОП ДО)
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В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются:

1) приобщение к искусству:
-продолжать  развивать  у  детей  художественное  и  эстетическое  восприятие  в  процессе

ознакомления  с  произведениями  разных  видов  искусства;  развивать  воображение,
художественный вкус;

-формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов искусства;
-развивать  отзывчивость  и  эстетическое  сопереживание  на  красоту  окружающей

действительности;
-развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности человека;
-познакомить  детей  с  видами  и  жанрами  искусства,  историей  его  возникновения,

средствами выразительности разных видов искусства;
-формировать  понимание  красоты  произведений  искусства,  потребность  общения  с

искусством;
-формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание посещать театр,

музей и тому подобное;
-приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;
-воспитывать  патриотизм  и  чувства  гордости  за  свою  страну,  край  в  процессе

ознакомления с различными видами искусства;
2) изобразительная деятельность:
-продолжать  развивать  интерес  детей  и  положительный  отклик  к  различным  видам

изобразительной деятельности;
-продолжать  у  детей  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности;
-развивать  у  детей  художественное  восприятие,  умение  последовательно  внимательно

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с
собственным опытом;

-продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать предметы, в том
числе с помощью рук;

-обогащать  представления  детей  об  изобразительном  искусстве  (иллюстрации  к
произведениям  детской  литературы,  репродукции  произведений  живописи,  народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и другое) как основе развития творчества;

-формировать  у  детей  умение  выделять  и  использовать  средства  выразительности  в
рисовании, лепке, аппликации;

-продолжать  формировать  у  детей  умение  создавать  коллективные  произведения  в
рисовании, лепке, аппликации;

-закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь;

-приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании
работы убирать все со стола;

-поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания,
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в процессе восприятия прекрасного
и собственной изобразительной деятельности;

-развивать  художественно-творческие  способности  у  детей  в  различных  видах
изобразительной деятельности;

-создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей; воспитывать
у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других детей;

3) конструктивная деятельность:
-продолжать развивать  у  детей способность  различать  и называть  строительные детали

(куб,  пластина,  кирпичик,  брусок);  использовать  их  с  учетом  конструктивных  свойств
(устойчивость, форма, величина);
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-формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала;

-обучать конструированию из бумаги;
-приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.
4) музыкальная деятельность:
-продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  ее  слушать,  вызывать

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;
-обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ

музыкальной культуры;
-воспитывать слушательскую культуру детей;
-развивать музыкальность детей;
-воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке;
-продолжать формировать умение у детей различать средства выразительности в музыке,

различать звуки по высоте;
-поддерживать у детей интерес к пению;
-способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных

двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;
-способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;
-поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
5) театрализованная деятельность:
-продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности;
-формировать  опыт  социальных  навыков  поведения,  создавать  условия  для  развития

творческой активности детей;
-учить  элементам художественно-образных выразительных средств (интонация,  мимика,

пантомимика);
-активизировать  словарь  детей,  совершенствовать  звуковую  культуру  речи,

интонационный строй, диалогическую речь;
-познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр

зверей и другое);
-формировать  у  детей  простейшие  образно-выразительные  умения,  имитировать

характерные движения сказочных животных;
-развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать нравственно-

эстетические и эмоциональные переживания;
-побуждать  интерес  творческим  проявлениям  в  игре  и  игровому  общению  со

сверстниками.
6) культурно-досуговая деятельность:
-развивать умение организовывать свободное время с пользой;
-поощрять  желание  заниматься  интересной  самостоятельной  деятельностью,  отмечать

красоту  окружающего  мира  (кружение  снежинок,  пение  птиц,  шелест  деревьев  и  прочее)  и
передавать это в различных видах деятельности (изобразительной, словесной, музыкальной);

-развивать  интерес  к  развлечениям,  знакомящим  с  культурой  и  традициями  народов
страны;

-осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к художественной
культуре, эстетико-эмоциональному творчеству;

-приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в праздниках
(календарных, государственных, народных);

-формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране;
-развивать  индивидуальные  творческие  способности  и  художественные  наклонности

ребенка;
-вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание

участвовать  в  кукольном  спектакле,  музыкальных  и  литературных  композициях,  концертах
(п.21.5.1. ФОП ДО).
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Таблица 6.  Перечень программ и методических пособий по реализации образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие»

 

Перечень программ  и
пособий  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Цветной мир,
2014.

  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа. Уч.- метод. Пособие. - М.: Цветной мир, 2014.

   Лыкова И.А. Демонстрационный материал.
Изобразительная деятельность в детском саду. Тематические папки:
«Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний
натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе» и др.- М.:
Цветной мир, 2014.

 Лыкова  И.А.  Конструирование  в  детском  саду.  Средняя
группа. Уч.- метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2015.

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.
Средняя группа. Уч.- метод. пособие. - М.: Цветной мир, 2011.

  Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в
детском саду. - М.: Цветной мир, 2015.

 Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка
живет», «Звездная дорожка». - Спб: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.

 Тютюнникова Т.Э.  Музыка  детства.  Учебное  пособие  по
элементарному музицированию и начальному музыкальному воспитанию.
Издательство «Бином детства», 2019.

 Буренина  А.И.,  Тютюнникова  Т.Э.  Музыка  детства.
Методические рекомендации и репертуар с нотным приложением. Средняя
группа. Издательство «Бином детства», 2020.

 Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.  Праздник  каждый
день. Средняя группа. Изд. «Композитор, Санкт-Петербург, 2008.

 Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.  Праздник  каждый
день.  Подготовительная  группа.  Изд.  «Композитор,  Санкт-Петербург,
2009.

  Физическое развитие (п.22.5. ФОП ДО)

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:
-обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению упражнений

основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе
музыкально-ритмические упражнения), создавать условия для освоения спортивных упражнений,
подвижных игр;

-формировать  психофизические  качества  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,
ловкость), развивать координацию, меткость, ориентировку в пространстве;

-воспитывать  волевые  качества,  самостоятельность,  стремление  соблюдать  правила  в
подвижных играх, проявлять самостоятельность при выполнении физических упражнений;

-продолжать формировать интерес и положительное отношение к физической культуре и
активному отдыху, формировать первичные представления об отдельных видах спорта;

-укреплять  здоровье  ребенка,  опорно-двигательный  аппарат,  формировать  правильную
осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания;
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-формировать представления о факторах,  влияющих на здоровье, воспитывать полезные
привычки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в двигательной деятельности
(п. 22.5.1. ФОП ДО).

 
 Таблица 7.  Перечень программ и методических пособий по реализации образовательной

области «Физическое развитие» 

Перечень 
программ  и 
пособий       

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. 
Методические рекомендации. Конспекты занятий. Мозаика- Синтез, 2023.
 Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 
детей 3-7 лет. - Волгоград, Учитель, 2012.
 Гальцова Е.А. Дошколятам досуг — хороший досуг. - Волгоград: 
«Учитель», 2013.
 Волошина Л.Н. Играйте на здоровье. -М.: АРКТИ, 2014.
 Микляева Н.В. Обучение плаванию и аквааэробике в группах 
оздоровительной направленности ДОУ. - М.:АРКТИ, 2011.
 Вакуленко Ю.А. Игры, праздники, забавы в ДОУ для детей 4-6 лет. - 
Волгоград, Учитель, 2011.
 Фомина Н.А. Сказочный театр физической культуры. - Волгоград, 
Учитель, 2014.
 Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе. - Волгоград: 
«Учитель», 2010.
 Горбатенко О.Ф., Кардаильская Т.А. Физкультурно-оздоровительная 
работа в ДОУ. - Волгоград, Учитель, 2010.
 Филлипова С.О. Спутник руководителя физического воспитания 
дошкольного учреждения.- Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 Осокина Т.И. Как научить ребенка плавать. - М.: «Просвещение», 2013.
 Карпушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. - М.: Сфера, 2014.
 Баль Л.В., Ветрова В.В. Уроки оздоровления. - ЭКСМО, 2012.
 Горбатова М.С. Оздоровительная работа в ДОУ. - Волгоград: «Учитель»,
2012.
 Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет. - Волгоград: 2012.
 Александрова  Е.Ю.  Оздоровительная работа в ДОУ. - Волгоград:
«Учитель», 2011.
 Бабенкова Е.А. Растим здорового ребенка.- М.: УЦ «Перспектива», 2011.
 Тарасова Т.А. Я и мое здоровье. - М.: «Школьная пресса», 2011.
 Обухова Л.А. 30 уроков здоровья. - М.: «Сфера», 2013.
 Кузнецова  М.Н.  Система комплексных мероприятий по оздоровлению
детей в ДОУ. - М.:АРКТИ, 2012.
 Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г. Медицинский контроль за физическим
развитием дошкольников и младших школьников - М.: АРКТИ, 2013.

Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В области  социально-коммуникативного развития  ребенка  в  условиях  информационной

социализации основными задачами образовательной деятельности являются:
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- развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
-развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;
- развитие игровой деятельности;
- развитие компетентности в виртуальном поиске.
1.  В  сфере  развития  положительного  отношения  ребенка  к  себе  и  другим  людям:

педагогические  работники  способствуют  развитию  у  ребенка  положительного  самоощущения,
чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У обучающихся формируются
представления о педагогических работников и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко
выраженных эмоциональных состояниях,  о  делах  и  поступках  людей,  о  семье  и  родственных
отношениях.

Особое  внимание  обращается  на  развитие  положительного  отношения  ребенка  к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и педагогическим
работником,  вне  зависимости  от  их  социального  происхождения,  внешнего  вида,  расовой  и
национальной  принадлежности,  языка,  вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других
людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности.
Педагогические  работники  расширяют  представления  обучающихся  с  НОДА  о

микросоциальном окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный
опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.

Педагогические  работники  предоставляют  детям  с  НОДА  возможность  выражать  свои
переживания,  чувства,  взгляды,  убеждения  и  выбирать  способы  их  выражения,  исходя  из
имеющегося  у  них  опыта,  в  том  числе  средств  речевой  коммуникации.  Эти  возможности
свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  и  коммуникативных
способностей,  расширяют  словарный запас  и умение  логично и  связно  выражать свои мысли,
развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.

Педагогические работники во всех формах взаимодействия с  детьми формируют у  них
представления о себе и окружающем мире,  активизируя речевую деятельность обучающихся с
НОДА,  накопление  ими  словарного  запаса,  связанного  с  их  эмоциональным,  бытовым,
предметным, игровым опытом.

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся социальных навыков:
при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются,  позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях
обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.

3. В сфере развития игровой деятельности.
Педагогические  работники  создают  условия  для  свободной  игры  обучающихся,

организуют и поощряют участие обучающихся с НОДА в дидактических и творческих играх и
других  игровых  формах;  поддерживают  творческую  импровизацию  в  игре.  У  обучающихся
развивают стремление играть вместе с педагогическим работником и другими детьми на основе
личных симпатий. Обучающихся знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии
с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные
правила  поведения  и  взаимодействия  на  основе  игрового  сюжета.  Педагогические  работники
обучают обучающихся с НОДА использовать речевые и неречевые средства общения в процессе
игрового взаимодействия. Активно поощряется желание обучающихся самостоятельно играть в
знакомые игры. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся отражать в играх
свой  жизненный  опыт,  включаться  в  различные  игры  и  игровые  ситуации  по  просьбе
педагогического работника, других обучающихся или самостоятельно, расширяя их возможности
использовать приобретенные игровые умения в новой игре.  Используют дидактические игры и
игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие"
включается  в  совместную  образовательную  деятельность  педагогических  работников  и

31



обучающихся  в  процессе  овладения  всеми  образовательными  областями,  в  групповые  и
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения,
поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания
педагогических  работников.  Взаимодействие  педагогического  работника  с  детьми  с  НОДА
строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом (п.33.3.1. ФАОП
ДО).

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста.

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено
на всестороннее развитие у обучающихся с НОДА навыков игровой деятельности,  дальнейшее
приобщение  их  к  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношения  с  другими  детьми  и
педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о
тендерной и семейной принадлежности.

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 двигательной, познавательной и
речевой деятельности.

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам:

- игра;
- представления о мире людей и рукотворных материалах;
- безопасное поведение в быту, социуме, природе;
- труд. (п.33.3.1.3. ФАОП ДО).

Таблица 8. Перечень программ и методических пособий по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Перечень
программ  и
пособий

 Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа
социально-коммуникативного  развития  и  социального  воспитания
дошкольников.- М.: ТЦ «Сфера», 2015.

 Коломийченко Л.В.,  Чугаева  Г.И.,  Югова Л.И.  Занятия  для
детей  5-6  лет  по  социально-коммуникативному развитию.  -  ТЦ «Сфера»,
2015.

 Тимофеева  Л.Л.  Формирование  культуры  безопасности  у
детей от 3 до 8 лет, парциальная программа, Спб.: «Детство-Пресс», 2015.

 Тимофеева  Л.Л.  Формирование  культуры  безопасности.
Конспекты современных форм организации детских видов деятельности. М.:
ТЦ «Сфера», 2020.

 Тимофеева  Л.Л.  Формирование  культуры  безопасности.
Планирование  образовательной  деятельности  в  подготовительной  группе.
М.: ТЦ «Сфера», 2020.

 Тимофеева  Л.Л.  Формирование  культуры  безопасности.
Планирование образовательной деятельности в средней группе. СПб: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2023.

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и
поведения. Уч.- методич. пособие.- М.: «Цветной мир», 2013.

 Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.  Дорожная  азбука.-  М.:
«Цветной мир», 2013.

 Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Огонь-друг, огонь-враг.- Уч.-
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методич. Пособие.- М.: «Цветной мир», 2013.
 Лыкова  И.А.,  Касаткина  Е.И.,  Пеганова  С.Н.  Играют

мальчики: гендерный подход в образовании. - М.: «Цветной мир», 2013.
 Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и

социальной действительностью. Старшая группа. - М.: «ЦГЛ», 2014.

Образовательная область «Познавательное развитие»
В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной

деятельности являются создание условий для:
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей

обучающихся;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.
1.  В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных

способностей  педагогические  работники  создают  насыщенную  предметно-пространственную
среду,  стимулирующую познавательный интерес  обучающихся,  исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-
волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной картины мира, оказывает
стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон
загадок,  тайн,  которые  еще  предстоит  разгадать.  Таким образом,  перед ребенком открывается
познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять
свои знания.

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогические работники организует
познавательные  игры,  поощряет  интерес  обучающихся  с  нарушением  речи  к  различным
развивающим  играм  и  занятиям,  например,  лото,  шашкам,  шахматам,  конструированию,  что
особенно важно для обучающихся с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям
обучающихся с двигательными ограничениями.

2.  В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей
действительности педагогические работники создают возможности для развития у обучающихся
общих  представлений  об  окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Педагогические работники
читают  книги,  проводят  беседы,  экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций
познавательного  содержания  и  предоставляют  информацию  в  других  формах.  Побуждают
обучающихся  задавать  вопросы,  рассуждать,  строить  гипотезы  относительно  наблюдаемых
явлений, событий.

У  обучающихся  развивается  способность  ориентироваться  в  пространстве;  сравнивать,
обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные
соотношения;  применять  основные понятия,  структурирующие время;  правильно называть  дни
недели, месяцы, времена года, части суток. Обучающиеся получают первичные представления о
геометрических  формах  и  признаках  предметов  и  объектов,  о  геометрических  телах,  о
количественных представлениях (п.33.3.2. ФАОП ДО). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста:

Педагогические  работники  создают  ситуации  для  расширения  представлений
обучающихся о функциональных 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  используются  методы  наблюдения  за  объектами,  демонстрации  объектов,
элементарные  опыты,  упражнения  и  различные  игры.  Содержание  образовательной  области
«Познавательное  развитие»  в  этот  период  обеспечивает  развитие  у  обучающихся  с  НОДА
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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
области по следующим разделам:

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

обучающихся  с  НОДА  мотивационного,  целевого,  содержательного,  операционального  и
контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется
самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение
работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных
комнат),  которые  проводит  педагог-психолог.  В  них  включаются  сведения  о  цветовом
многообразии,  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
различным способам измерения,  счета количеств,  определения пространственных отношений у
разных народов (п.33.3.2.3. ФАОП ДО).

Таблица 9. Перечень программ и методических пособий по образовательной области
«Познавательное развитие»

Перечень
программ  и
пособий

  Морозова И.А, Пушкарева М.А. Развитие элементарных математи-
ческих представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6
лет. М.: «Мозаика-Синтез», 2022 г.

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Тетрадь по математике 5+. М.: «Мо-
заика-Синтез», 2022 г.

 Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  «Ознакомление  с  окружающим
миром. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет». +. М.: «Мо-
заика-Синтез», 2021г.

 Теплюк С.Н. Занятия   на прогулках с детьми  младшего дошкольно-
го возраста. -  М.: «Владос», 2011.

Образовательная область «Речевое развитие»
В  области  речевого  развития  ребенка  с  НОДА  основными  задачами образовательной

деятельности является создание условий для:
-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон

речи ребенка;
-приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы.
1.  В  сфере  совершенствования  разных  сторон  речи  ребенка:  речевое  развитие  ребенка

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать
речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает
дошкольнику  устанавливать  контакты,  делиться  впечатлениями.  Оно  способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь
как  важнейшее  средство  общения  позволяет  каждому  ребенку  участвовать  в  беседах,  играх,
проектах,  спектаклях,  занятиях,  проявляя  при  этом  свою  индивидуальность.  Педагогические
работники  должны  стимулировать  общение,  сопровождающее  различные  виды  деятельности
обучающихся, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов.

34



Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является  изолированным
процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе  коммуникации:  во  время
обсуждения  детьми (между собой  или  с  педагогическим работником)  содержания,  которое  их
интересует,  действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речевого
развития  является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  во  всех
образовательных областях.

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры,  образной,  интонационной  и  грамматической  сторон  речи,  фонематического  слуха,
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений.
Педагогические  работники  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям,
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.

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 видов
развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..",
обращая  внимание  обучающихся  на  последовательность  повседневных  событий,  различия  и
сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя
их. Например, ребенок говорит: "Посмотрите на это дерево", а педагогический работник отвечает:
"Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки".

Речевому развитию способствуют наличие  в развивающей предметно-пространственной
среде  открытого  доступа  обучающихся  к  различным  литературным  изданиям,  предоставление
места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся,
в  том  числе  с  учетом  особенностей  реализуемых  адаптированных  основных  образовательных
программ  и  других  особенностей  реализуемой  образовательной  деятельности  (п.33.3.3.
ФАОП.ДО).

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста.

Ведущим  направлением  работы в  рамках  образовательной  области  «Речевое  развитие»
является развитие и формирование связной речи обучающихся с НОДА.  (п.33.3.3.3. ФАОП ДО).

Таблица 10. Перечень программ и методических пособий по образовательной области
«Речевое развитие»

Перечень
программ и

пособий

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа.
Конспекты занятий. Методические рекомендации. - М.: «Сфера», 2013.

  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа.
Конспекты занятий. Методические рекомендации. - М.: «Сфера», 2013.

 Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения.
Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и
родителей. - М.: «Сфера», 2014.

 Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в
картинках: «Живая природа», «Животные», «Занятия детей». - М.: «Сфера»,
2014.

 Ушакова  О.С.,  Гавриш  Н.В.  Знакомим дошкольников с
литературой- М.: «Сфера», 2010.
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 «Предшкольное обучение грамоте в ДОУ». - М.:  АРКТИ,
2011.

 Ушакова О.С.  Развитие речи и творчества дошкольников. -
М.: «Сфера», 2011.

 «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» Л.Е. Журова.
- М.: «Вентана-Граф», 2012.

 «Игры и игровые упражнения для развития речи» Г.С.
Швайко. - М.: «Просвещение», 2010.

 «Артикуляционная гимнастика для развития речи
дошкольников» Е.С. Анищенкова. - М.: «Астрель», 2012.

 «Речевое развитие дошкольников» О.А.  Шорохова. - М.:
«Сфера», 2012.

 «Воспитание у детей правильного произношения» М.С.
Фомичева. - М.: «МОДЕК», 2011.

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи. - М.: ТЦ «Сфера», 2020.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами

образовательной деятельности являются создание условий:
В  сфере  развития  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  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
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла.

Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития
приобщение  обучающихся  к  эстетическому  познанию  и  переживанию  мира,  к  искусству  и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном видах художественно-творческой деятельности.

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности
разными органами чувств. Педагогические работники способствуют накоплению у обучающихся
сенсорного  опыта,  обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной
отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам
художественной литературы и фольклора.

Педагогические  работники  знакомят  обучающихся  с  классическими  произведениями
литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,  организуют экскурсии на природу, в
музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла

Педагогические  работники  создают  возможности  для  творческого  самовыражения
обучающихся:  поддерживают  инициативу,  стремление  к  импровизации  при  самостоятельном
воплощении  ребенком  художественных  замыслов;  вовлекают  обучающихся  в  разные  виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
педагогические  работники  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и
создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать
разнообразные материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
-  создавать художественные образы с помощью пластических средств,  ритма,  темпа,  высоты и
силы звука.

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  -  языковыми
средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  передавать  характер,  переживания,
настроения персонажей (п.33.3.4. ФАОП ДО).

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста. (п.33.3.4.3. ФАОП ДО).

Таблица 11. Перечень программ и методических пособий по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Перечень
программ  и
пособий

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения
и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Цветной мир, 2014.

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа. Уч.- метод. Пособие. - М.: Цветной мир,
2014.

 Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная
деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий
космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки»,
«Кто гуляет во дворе» и др.- М.: Цветной мир, 2014.

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.
Подготовительная к школе группа. Уч.- метод. Пособие. - М.: Цветной мир,
2011.

  Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском
саду. - М.: Цветной мир, 2015.

 Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет»,
«Звездная дорожка». - Спб: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.

 Тютюнникова Т.Э.  Музыка  детства.  Учебное  пособие  по
элементарному  музицированию  и  начальному  музыкальному  воспитанию.
Издательство «Бином детства», 2019.

 Лыкова  И.А.  Конструирование  в  детском  саду.
Подготовительная к школе группа». Москва, Цветные ладошки, 2017.

 Образовательная область «Физическое развитие»
 В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
-становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;
-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
-коррекции недостатков общей и тонкой моторики;
-формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения

подвижными играми с правилами.
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни.
Педагогические  работники  способствуют  развитию  у  обучающихся  ответственного

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что
вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения
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его  элементарных  норм  и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания.
Педагогические  работники  способствуют  формированию  полезных  навыков  и  привычек,
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков.  Создают  возможности  для  активного  участия  обучающихся  в  оздоровительных
мероприятиях.

2.  В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  обучающихся,  развития
представлений  о  своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании  начальных
представлений о спорте.

Педагогические  работники  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка
представлений 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 подвижные игры (как свободные, так и по правилам),
занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной
активности.

Педагогические  работники  поддерживают  интерес  обучающихся  к  подвижным  играм,
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают
обучающихся  выполнять  физические  упражнения,  направленные  на  коррекцию  недостатков
двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры
в  помещении  и  на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  обучающихся  интерес  к
различным  видам  спорта,  предоставляют  детям  заниматься  разными  видами  двигательной
активности с учетом возможностей обучающихся и рекомендации врача (п.33.3.5. ФАОП ДО).

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста.  (п.33.3.5.3. ФАОП ДО).

Таблица 12. Перечень программ и методических пособий по образовательной области
«Физическое развитие»

Перечень
программ  и
пособий

 Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников при
нарушениях опорно-   двигательного аппарата. Пособие для инструкторов
лечебной физкультуры, воспитателей и родителей. М. «Просвещение», 2006.

 Лукаш  А.  500  упражнений  для  позвоночника.
Коррегирующая  гимнастика  для  исправления  осанки,  укрепления  опорно-
двигательного аппарата  и  улучшения  здоровья».  Изд.  «Наука  и  техника»,
2010.

 Клюева  М.Н.  Корригирующая  гимнастика  для  детей  с
нарушением опорно-двигательного аппарата. М.: «Просвещение», 2007.

 Кузнецов М.Н. Оздоровление детей в детском саду. АЙРИС-
пресс, 2008.

 Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. М.:
Просвещение, 2006.

 Лосева  В.С.  Плоскостопие  у  детей  6-7лет.  Издательство
«Сфера», серия «Здоровый малыш», 2006.

 Новикова  И.М.  Формирование  представлений  о  здоровом
образе жизни у дошкольников». Изд. «Мозаика-Синтез», 2010.

 Зимонина В.Н. Расту здоровым.  Изд. «Владос», 2006.
 Коновалова Н.Г. Профилактика нарушений осанки в детском

саду.  М.: Просвещение, 2006.
Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные

ценности;
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов

мира;
-  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  другими  детьми  и  педагогическим

работником;
-  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,

сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  с  другими  детьми,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
обучающихся в Организации;

-  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий;

-  поддержку  инициативы,  самостоятельности  и  ответственности,  обучающихся  в
различных видах деятельности;

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (п. 34.4.1. ФАОП

ДО).
Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие" обучающихся

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.
Общие задачи раздела "Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое

воспитание. Ребенок в семье и сообществе":
-  развивать  общение  и  игровую  деятельность:  создавать  условия  для  позитивной

социализации  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
другими  детьми  и  педагогическим  работником:  поддерживать  доброжелательное  отношение
обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся друг с другом в разных
видах деятельности;

- формировать основы нравственной культуры;
-  формировать  тендерную,  семейную,  гражданскую  принадлежности:  формировать

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим работником,
способствовать развитию патриотических чувств;

-  формировать  готовность  к  усвоению  социокультурных  и  духовно-нравственных
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся.

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста:
-  обеспечивать  адаптивную  среду  образования,  способствующую  освоению

образовательной программы детьми с ЗПР;
-  формировать  и  поддерживать  положительную  самооценку,  уверенность  ребенка  в

собственных возможностях и способностях;
-  формировать  мотивационно-потребностный,  когнитивно-интеллектуальный,

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;
- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:
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-  поддержку  спонтанной  игры  обучающихся,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового
времени и пространства;

-  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания,

- 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 ценностях
нашего  народа,  об  отечественных традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей,  особых потребностей и
возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется (п.34.4.1. ФАОП
ДО).

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)
1.  Развитие  общения  и  игровой  деятельности.  Активно  общается  с  педагогическим

работником  на  уровне  внеситуативно-познавательного  общения,  способен  к  внеситуативно-
личностному  общению.  Самостоятельно  придумывает  новые  и  оригинальные  сюжеты  игр,
творчески  интерпретируя  прошлый  опыт  игровой  деятельности  и  содержание  литературных
произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя
осведомленность  и  представления  об  окружающем мире,  объясняет  другим  детям  содержание
новых для  них  игровых действий.  Стремится  регулировать  игровые  отношения,  аргументируя
свою  позицию.  Взаимодействует  с  детьми  по  игре  по  игре,  стремиться  договориться  о
распределении  ролей.  Использует  ролевую  речь.  Роль  выразительная,  устойчивая.  Выполняет
правила  в  игре  и  контролирует  соблюдение  правил  другими  детьми  (может  возмутиться
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
соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с
товарищами  по  группе,  стремясь  удержать  их  от  "плохих"  поступков,  объясняет  возможные
негативные  последствия.  Чутко  реагирует  на  оценки  педагогических  работников  и  других
обучающихся.

3.  Формирование  тендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности.  Подробно
рассказывает  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
достопримечательностях  родного  города,  родной  страны,  о  некоторых  зарубежных  странах.
Проявляет  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.

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,
лопатка),  к  самообслуживанию и  элементарному  бытовому  труду  (в  помещении  и  на  улице);
поощрять инициативу и самостоятельность обучающихся в организации труда под руководством
педагогического работника;

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду,  труду других людей и его
результатам:  развивать  способность  проявлять  себя  как  субъект  трудовой  деятельности;
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предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индивидуальных, групповых и
коллективных 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
содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе
правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека,
семьи, общества;

-  развитие  социального  интеллекта  на  основе  разных  форм  организации  трудового
воспитания в дошкольной образовательной организации;

-  формирование  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-  формирование  готовности  к  совместной  трудовой  деятельности  с  другими  детьми,

становление  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
организации.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей,  особых потребностей и
возможностей  здоровья  обучающихся  указанное  содержание  дифференцируется  (п.34.4.1.4.
ФАОП ДО).

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться

и  раздеваться,  складывать  одежду,  без  напоминания,  по  мере  необходимости,  сушить  мокрые
вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно
относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель,  планирует все этапы труда,
контролирует  промежуточные  и  конечные  результаты,  стремится  их  улучшить.  Может
организовать  других  обучающихся  при  выполнении  трудовых  поручений.  Умеет  планировать
свою и  коллективную работу  в  знакомых  видах  труда,  отбирает  более  эффективные  способы
действий.  Способен  к  коллективной  трудовой  деятельности,  самостоятельно  поддерживает
порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по
уголку природы.

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.  Относится  к  собственному  труду,  его  результату  и  труду  других  людей  как  к
ценности,  любит трудиться  самостоятельно и участвовать в  труде педагогических работников.
Испытывает удовольствие от  процесса и результата  индивидуальной и коллективной трудовой
деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных
ситуациях,  связанных  с  трудом.  Осознает  некоторые  собственные  черты  и  качества
(положительные  и  отрицательные),  проявляющиеся  в  труде  и  влияющие  на  его  процесс  и
результат.  Ценит в  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
детского  труда,  понимает  их  различия  и  сходства  в  ситуациях  семейного  и  общественного
воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели
и  содержания  трудовых  действий  от  потребностей  объекта.  Понимает  значимость  и
обусловленность  сезонных  видов  работ  в  природе  (на  участке,  в  уголке  природы)
соответствующими  природными  закономерностями,  потребностями  растений.  Называет  и
дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в
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самостоятельных  играх.  Имеет  представление  о  различных  видах  труда  педагогических
работников, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и
содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную
и государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической категории).
Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха.

4. Общие задачи раздела «Формирование навыков безопасного поведения»:
-  формирование  представлений об  опасных для  человека  и  мира  природы ситуациях и

способах поведения в них;
-  приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  мира  природы  поведения,

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения
в интересах человека, семьи, общества;

-  передача  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и мира природы ситуациям.

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий,

деятельности и поведения;
- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения,

связанных с проявлением активности (п.34.4.1.8. ФАОП ДО).
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 педагогическому
работнику  за  помощью  в  стандартных  и  нестандартных  опасных  ситуациях;  знает  номера
телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях
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  осторожное  и
осмотрительное  отношение  к  стандартным  опасным  ситуациям.  Проявляет  самостоятельность,
ответственность  и  понимание  значения  правильного  поведения  для  охраны  своей  жизни  и
здоровья.

2.  Приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  природы
поведения.  Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов,  падений.
Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных
ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила
личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки,
закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой
помощи  педагогического  работника  способен  контролировать  состояние  своего  организма,
избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при
выполнении  сложных  физических  упражнений,  контролирует  качество  выполнения  движения.
Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать
правила  безопасного  поведения.  Может  описать  и  дать  оценку  некоторым  способам  оказания
помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому
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
строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи.
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3.  Приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  природы
поведения.  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 зависимости от сезона на велосипедах,  роликах,  самокатах,  коньках,  санках,  лыжах;
игры вечером).  Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на
скользких  участках;  неумение  водителей  быстро  ориентироваться  в  меняющейся  обстановке
дороги.  Знает  и  соблюдает  систему  правил  поведения  в  определенном  общественном  месте,
понимает  и  объясняет  необходимость  им  следовать,  а  также  негативные  последствия  их
нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и
соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро.

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности
для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о
жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных
(водных,  почвенных,  растительных,  животного  мира)  ресурсах;  о  некоторых  источниках
опасности  для  окружающего  мира  природы:  транспорт,  неосторожные  действия  человека,
деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых
видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка
деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и
выполнения их без напоминания 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
местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра
водой  перед  уходом;  выключать  свет,  если  выходишь,  закрывать  кран  с  водой,  дверь  для
сохранения  в  помещении  тепла).  Проявляет  осторожность  и  предусмотрительность  в
потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное
отношение к растениям и животным. (п.34.4.1.12. ФАОП ДО).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная  цель  познавательного  развития:  формирование  познавательных  процессов  и

способов  умственной  деятельности,  усвоение  и  обогащение  знаний  о  природе  и  обществе;
развитие познавательных интересов.

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся
дошкольного  возраста  в  условиях  Организации,  которые  можно  представить  следующими
разделами:

- 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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;
-  развитие  познавательно-исследовательской,  предметно-практической  деятельности:

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в  различных видах
деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего
мира и экспериментирование с ними) деятельность;

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом,
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пространстве  и  времени,  причинах  и  следствиях);  формировать  первичные  математические
представления;

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные
представления о  себе,  других людях,  объектах окружающего мира,  о  свойствах и отношениях
объектов  окружающего  мира,  об  их  взаимосвязях  и  закономерностях;  поддержка  детской
инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;
-  формирование  системы  умственных  действий,  повышающих  эффективность

образовательной деятельности;
-  формирование  мотивационно-потребностного,  когнитивно-интеллектуального,

деятельностного компонентов познания;
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;
- развитие познавательной активности, любознательности;
- формирование предпосылок учебной деятельности (п.34.4.2. ФАОП ДО).
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
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
сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый длинный).

2.  Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Проявляет  интерес  к
окружающему,  любит  экспериментировать  вместе  со  педагогическим  работником.  Отражает
результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя
наглядные 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 лесенку". 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 величины: длину (ширину, высоту),
объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями
сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов,
отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает
зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры)
на  несколько  равных  частей;  сравнивает  целый  предмет  и  его  часть;  различает,  называет  и
сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости
(лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное расположение и направление движения
объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); знает название
текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.

4.  Формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора.  Сформированы
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и
профессиональных  ролях  людей.  Достаточно  освоены  правила  и  нормы  общения  и
взаимодействия  с  детьми  и  педагогическими  работниками  в  различных  ситуациях.  Освоены
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представления  о  родном  городе  -  его  названии,  некоторых  улицах,  некоторых  архитектурных
особенностях,  достопримечательностях.  Имеет  представления  о  родной  стране  -  ее
государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и
культуры  страны  и  общества,  некоторым  выдающимся  людям  России.  Знает  некоторые
стихотворения,  песни,  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 светилах. Есть представления о жизни растений и животных в
среде  обитания,  о  многообразии  признаков  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 признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются,
размножаются,  чувствуют).  Осведомлен  о  необходимости  сохранения  природных  объектов  и
собственного  здоровья,  старается  проявлять  бережное  отношение  к  растениям,  животным.
Понимает  ценности  природы  для  жизни  человека  и  удовлетворения  его  разнообразных
потребностей.  Демонстрирует  в  своих рассуждениях и  продуктах деятельности умение решать
познавательные  задачи,  передавая  основные  отношения  между  объектами  и  явлениями
окружающего  мира  с  помощью  художественных  образов.  Рассказывает  о  них,  отвечает  на
вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира,
любознателен (п.34.4.2.4. ФАОП ДО).

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как средством

общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически
правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие
звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха.  Еще  одно  направление  -
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров  детской  литературы.  На  этапе  подготовки  к  школе  требуется  формирование  звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

В качестве основных разделов можно выделить:
- развитие речи;
- приобщение к художественной литературе.
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте:
- организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся;
- развитие речевой деятельности;
-  развитие  способности  к  построению  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью
речи;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом
общении и деятельности;

-  формирование  мотивационно-потребностного,  деятельностного,  когнитивно-
интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;

- формирование предпосылок грамотности.
Общие задачи:
-  развитие  речевого  общения  с  педагогическим  работником  и  другими  детьми:

способствовать  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;
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- 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

языковом материале;
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;
- формирование культуры речи;
-  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  к

обучению грамоте.
Для  оптимизации  образовательной  деятельности  необходимо  определить  исходный

уровень речевого развития ребенка (п.34.4.3. ФАОП ДО).
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
1.  Развитие  речевого  общения  с  педагогическим  работником  и  детьми.  Общается  с

окружающими 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
событиях,  начинает  разговор,  приглашает  к  деятельности).  Освоены  умения  коллективного
речевого  взаимодействия  при  выполнении  поручений  и  игровых  заданий.  Использует
разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работником в
разных  видах  деятельности:  договаривается,  обменивается  предметами,  распределяет  действия
при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при
сговоре  на  игру,  разрешении  конфликтов,  поддерживает  высказывания  партнеров.  Владеет
вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета.  Может изменять стиль
общения  с  педагогическим  работником  или  детьми  в  зависимости  от  ситуации.  Адекватно  и
осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:
-лексическая  сторона  речи:  умеет:  подбирать  точные  слова  для  выражения  мысли;

выполнять  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:
полисемию,  олицетворения,  метафоры;  использовать  средства  языковой  выразительности  при
сочинении  загадок,  сказок,  стихов.  Дифференцирует  слова-предметы,  слова-признаки  и  слова-
действия, может сгруппировать их и определить "лишнее". Владеет группами обобщающих слов
разного  уровня  абстракции,  может  объяснить  их.  Использует  в  речи  слова,  обозначающие
название объектов природы, профессии и социального явления.

Употребляет  в  речи  обобщающие  слова,  синонимы,  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
конструкций.  Правильно  используется  предложно-падежная  система  языка.  Может  сделать
простые  грамматические  обобщения,  восстановить  грамматическое  оформление  неправильно
построенного  высказывания.  Владеет  словообразовательными  умениями.  Грамматически
правильно  использует  в  речи  существительные  в  родительном  падеже  и  несклоняемые
существительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные
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предложения  в  соответствии  с  содержанием  высказывания.  Ребенок  может  восстановить
грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно;

-произносительная  сторона  речи:  готовность  к  обучению  грамоте.  Автоматизировано
произношение  всех  звуков,  доступна  дифференциация  сложных  для  произношения  звуков.
Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте.
Доступен 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
состава  слова.  Интонационно  выделяет  звуки  в  слове,  определяет  их  последовательность  и
количество. Дает характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый - согласный
мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно
освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять
предложения  с  заданным  количеством  слов.  Выделяет  предлог  в  составе  предложения.
Ориентируется  на  листе,  может  выполнять  графические  диктанты.  Выполняет  штриховки  в
разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв
разрезной азбуки. 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 лица
литературного  героя,  передавая  идею  и  содержание,  выразительно  воспроизводя  диалоги
действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности,  использует их
при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам,
используя  средства  языковой  выразительности:  метафоры,  сравнения,  эпитеты,  гиперболы,
олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа;

-использует  разнообразные  средства  выразительности.  Составляет  повествовательные
рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ,
соблюдая структуру повествования. 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  активность  при обсуждении  вопросов,  связанных с  событиями,
которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или
обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные 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;
познакомиться и  предложить вместе поиграть,  предложить свою дружбу;  делать  комплименты
другим  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  работнику  и  детям  с  предложениями  по  экспериментированию,  используя
адекватные речевые формы: "давайте попробуем узнать...", "предлагаю провести опыт". Владеет
навыками  использования  фраз-рассуждений  и  использует  их  для  планирования  деятельности,
доказательства,  объяснения.  Может  рассказать  о  правилах  поведения  в  общественных  местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт или воображение
(п.34.4.3.4. ФАОП ДО).

Основная  задача  в  соответствии  со  Стандартом  направления  "Ознакомление  с
художественной 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

литературных  произведений:  формирование  опыта  обсуждения  и  анализа  литературных
произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;
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- 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
литературы, 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

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. (п.34.4.4. ФАОП ДО).
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
1.  Формирование  целостной  картины  мира  посредством  слушания  и  восприятия

литературных  произведений.  Проявляет  интерес  к  текстам  познавательного  содержания
(например,  фрагментам  детских  энциклопедий).  Соотносит  содержание  прочитанного
педагогическим  работником  произведения  с  иллюстрациями,  своим  жизненным  опытом.
Проявляет интерес к рассказам 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
представлениями.  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
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно.
Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие
эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в
литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих
рассказов:  на  тему,  предложенную  воспитателем,  моделировать  окончания  рассказа,  сказки,
составлять загадки. 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,
общении со педагогическим работником).

3.  Приобщение  к  словесному  искусству,  развитие  художественного  восприятия  и
эстетического  вкуса.  Доступно  понимание  образности  и  выразительности  языка  литературных
произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений
(лирические  и  юмористические  стихи,  поэтические  сказки,  литературные  загадки,  басни)  и
прозаические  тексты  (сказки,  сказки-повести,  рассказы).  Проявляет  интерес  к  тематически
многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает
состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном
монологе. (п.34.4.4.4. ФАОП ДО).

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического развития:
-формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства;
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;

-развитие  эстетических  чувств  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:
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-  формирование  познавательных  интересов  и  действий,  наблюдательности  ребенка  в
изобразительной и конструктивной видах деятельности;

- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных
навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности;

- 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

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;
-  развитие  эмоционального  отношения,  сопереживания  персонажам  художественных

произведений;
-  формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества,

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов
мира.

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей,  особых потребностей и
возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется.

Художественное творчество - общие задачи:
Развитие продуктивной деятельности обучающихся:
-  развитие  изобразительных  видов  деятельности  (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 культуры обучающихся,  эстетических чувств на

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. (п.34.4.5. ФАОП ДО).
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
1.  Развитие  продуктивной  деятельности  обучающихся  (рисование,  лепка,  аппликация,

художественный  труд).  Ориентируется  в  пространстве  листа  бумаги  самостоятельно;  освоил
технические  навыки  и  приемы.  Способен  организовать  рабочее  место  и  оценить  результат
собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии
и  по  собственному  замыслу.  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 определить причины
допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата.

2.  Развитие  детского  творчества.  Создает  замысел  до  начала  выполнения  работы  и
реализует  его,  выбирая  соответствующие  материалы  и  выразительные  средства;  передает
характерную  структуру  и  пропорции  объектов;  пользуется  разнообразными  приемами,
нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный
продукт  деятельности.  Получает  удовольствие  от  процесса  создания  образов,  радуется
результатам.  Композиции  рисунков  и  поделок  более  совершенны.  Ориентируется  на  ритм
симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и других детей.

3.  Приобщение  к  изобразительному  искусству.  Проявляет  устойчивый  интерес  к
произведениям народного искусства.  Различает  и  называет  все  виды декоративно-прикладного
искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует
образцы.  Участвует  в  партнерской  деятельности  с  педагогическим  работником  и  детьми.
Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи:
-  развивать  интерес  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными видами

конструкторов и их деталями;
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- 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 (п.34.4.5.4.
ФАОП ДО).

Подготовительная  группа  (от  6  до  7  лет):  cамостоятельная  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). Самостоятельно 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  фиксирования  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.

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

музыкальном искусстве и его жанрах;
-  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений

музыкального искусства;
-  поддержка  инициативы  и  самостоятельности,  творчества  обучающихся  в  различных

видах музыкальной деятельности;
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества,

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов
мира (п.34.4.5.8. ФАОП ДО).

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни)
1.  Развитие  музыкально-художественной  деятельности.  Чисто  интонирует  знакомые  и

малознакомые мелодии (с  сопровождением и  без  него).  Подбирает  по слуху знакомые фразы,
попевки,  мелодии.  Воспроизводит  в  хлопках,  притопах  и  на  музыкальных  инструментах
ритмический  рисунок  различных  мелодий.  Передает  в  пении,  движении  и  музицировании
эмоциональную  окраску  музыки  с  малоконтрастными  частями.  Умеет  двигаться  различными
танцевальными  шагами  ("шаг  польки",  "шаг  галопа",  "шаг  вальса",  "переменный  шаг"),
инсценировать  тексты  песен  и  сюжеты  игр.  Владеет  приемами  сольного  и  ансамблевого
музицирования.  Обладает  навыками  выразительного  исполнения  и  продуктивного  творчества.
Умеет  динамически  развивать  художественные  образы  музыкальных  произведений  (в  рамках
одного  персонажа  и  всего  произведения).  Использует  колористические  свойства  цвета  в
изображении  настроения  музыки.  Осмысленно  импровизирует  на  заданный  текст,  умеет
самостоятельно придумывать композицию игры и танца.

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес
к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности.
Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие
оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности.
Владеет  сравнительным  анализом  различных  трактовок  музыкальных  образов.  Находит
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родственные  образные  связи  музыки  с  другими  видами  искусств  (литературой,  живописью,
скульптурой,  архитектурой,  дизайном,  модой).  Обладает  эстетическим  вкусом,  способностью
давать  оценки  характеру  исполнения  музыки,  свободно  используя  знания  о  средствах  ее
выразительности.  Свободно  подкрепляет  исполнительскую  деятельность  разнообразными
знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной
музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира (п.34.4.5.12. ФАОП ДО).

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
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков,
поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек).

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
Задачи раздела 1 "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
работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы и других систем организма;

-  воспитание  культурно-гигиенических  навыков:  создание  условий  для  адаптации
обучающихся  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

независимо  от  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе,  ограниченных
возможностей здоровья);

-  оказание  помощи  родителям  (законным  представителям)  в  охране  и  укреплении
физического и психического здоровья их обучающихся (п.34.4.6. ФАОП ДО).

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни)
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Развитые

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится
к выполнению физических упражнений,  позволяющих демонстрировать  физические  качества  в
соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения).

2.  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
работнику в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в
этом  другим  детям.  Элементарно  ухаживает  за  вещами  личного  пользования  и  игрушками,
проявляя самостоятельность.

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями
"здоровье",  "болезнь",  может  их  трактовать.  Имеет  представление  о  составляющих  ЗОЖ:
правильном питании, пользе закаливания,  необходимости соблюдения правил гигиены, режима

51



дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики
и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья.

Физическая культура - общие задачи:
-  развитие  двигательных  качеств  (быстроты,  силы,  выносливости,  координации):

организация  видов  деятельности,  способствующих  гармоничному  физическому  развитию
обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности;

-  совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах  движений  и  двигательных
качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений;

-  развитие  у  обучающихся  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании:  формирование  готовности  и  интереса  к  участию  в  подвижных  играх  и
соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры.
Создание условий для обеспечения потребности 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,

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей
(п.34.4.6.4. ФАОП ДО).

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни)
1.  Развитие  двигательных  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии
с  возрастом.  Движения  хорошо  координированы.  Стремится  проявить  хорошие  физические
качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при
выполнении тестовых заданий.

2.  Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными
движениями).  

3.  Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит
и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует
движения,  проявляет творческие способности.  Участвует в разнообразных подвижных играх,  в
том  числе  спортивных,  показывая  высокие  результаты.  Активно  осваивает  спортивные
упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения,
замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и других детей. (п.34.4.6.8. ФАОП ДО).

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей
программы

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы
в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):
-игровая  деятельность  (сюжетно-ролевая,  театрализованная,  режиссерская,  строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);
-общение  со  взрослым  (ситуативно-деловое,  внеситуативно-познавательное,

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);
-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и

монологическая речь);
-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;
-изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка,  аппликация)  и  конструирование  из

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;
-двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные
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упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);
-элементарная  трудовая  деятельность  (самообслуживание,  хозяйственно-бытовой  труд,

труд в природе, ручной труд);
-музыкальная  деятельность  (слушание  и  понимание  музыкальных произведений,  пение,

музыкально-ритмические движения,  игра на детских музыкальных инструментах) (п.23.5.  ФОП
ДО).

Для  достижения  задач  воспитания  в  ходе  реализации  Программы  педагог  может
использовать следующие методы:

-организации  опыта  поведения  и  деятельности  (приучение  к  положительным  формам
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);

-осознания  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (рассказ  на  моральные  темы,
разъяснение  норм  и  правил  поведения,  чтение  художественной  литературы,  этические  беседы,
обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры,
соревнования, проектные методы) (п.23.6. ФОП ДО).

Для  достижения  задач  воспитания  в  ходе  реализации  Программы  педагог  может
использовать следующие методы:

-организации  опыта  поведения  и  деятельности  (приучение  к  положительным  формам
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);

-осознания  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (рассказ  на  моральные  темы,
разъяснение  норм  и  правил  поведения,  чтение  художественной  литературы,  этические  беседы,
обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры,
соревнования, проектные методы) (п.23.6. ФОП ДО).

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные,
наглядные,  практические)  методами,  в  основу  которых  положен  характер  познавательной
деятельности детей:

-при  использовании  информационно-рецептивного  метода  предъявляется  информация,
организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание
картин,  демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр  компьютерных  презентаций,  рассказы
педагога или детей, чтение);

-репродуктивный  метод  предполагает  создание  условий  для  воспроизведения
представлений  и  способов  деятельности,  руководство  их  выполнением (упражнения  на  основе
образца  педагога,  беседа,  составление  рассказов  с  опорой  на  предметную  или  предметно-
схематическую модель);

-метод  проблемного  изложения  представляет  собой  постановку  проблемы  и  раскрытие
пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;

-при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится
на части - проблемы, в решении которых -принимают участие дети (применение представлений в
новых условиях);

-исследовательский  метод включает  составление  и  предъявление  проблемных ситуаций,
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).
Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует
развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и
творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети
получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях (п. 23.6.1. ФОП ДО).

Осуществляя  выбор  методов  воспитания  и  обучения,  педагог  учитывает  возрастные  и
личностные  особенности  детей,  педагогический  потенциал  каждого  метода,  условия  его
применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач
воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов (п.23.6.2. ФОП ДО).

При  реализации  Программы  педагог  может  использовать  различные  средства,
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:
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-демонстрационные и раздаточные;
-визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
-естественные и искусственные;
-реальные и виртуальные (п.23.7. ФОП ДО).
Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей:
-двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,  занятий  с

мячом и другое);
-предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);
-игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);
-коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое);
-познавательно-исследовательской  и  экспериментирования  (натуральные  предметы  и

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты,
модели, схемы и другое);

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал);

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
-продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и

конструирования);
-музыкальной  (детские  музыкальные  инструменты,  дидактический  материал  и  другое)

(п.23.8. ФОП ДО).
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учёта

возрастных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  и  особых  образовательных
потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение
имеет  признание  приоритетной  субъективной  позиции  ребёнка  в  образовательном  процессе
(п.23.10. ФОП ДО).

При выборе форм, методов, средств реализации  Программы педагог учитывает субъектные
проявления  ребёнка  в  деятельности:  интерес  к  миру  и  культуре;  избирательное  отношение  к
социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься
той  или  иной  деятельностью;  самостоятельность  в  выборе  и  осуществлении  деятельности;
творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности (п.23.11. ФОП
ДО).

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации   Про-
граммы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и
интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность (п.23.12.
ФОП ДО).

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
приводится  с  учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
дошкольников с НОДА, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и
средств,  представленных  в  образовательных  программах,  методических  пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
возраста обучающихся с НОДА, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов
родителей (законных представителей).

Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  образовательной
деятельности могут служить такие формы как: 

-образовательные  ситуации,  предлагаемые  для  группы  обучающихся,  исходя  из
особенностей их речевого развития (занятия),

-  различные  виды  игр  и  игровых  ситуаций,  в  том  числе  сюжетно-ролевая  игра,
театрализованная  игра,  дидактическая  и  подвижная  игра,  в  том  числе,  народные  игры,  игра-
экспериментирование и другие виды игр;
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-взаимодействие  и  общение  обучающихся  и  педагогических  работников  и  (или)
обучающихся между собой; 

-проекты  различной  направленности,  прежде  всего  исследовательские;  праздники,
социальные акции, а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все  формы  вместе  и  каждая  в  отдельности  могут  быть  реализованы  через  сочетание
организованных  педагогическим  работником  и  самостоятельно  инициируемых  свободно
выбираемых детьми видов деятельности.

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта.

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  достижения
планируемых результатов  и развития  в  пяти образовательных областях необходимо учитывать
общие  характеристики  возрастного  развития  обучающихся  и  задачи  развития  для  каждого
возрастного периода, а также особенности речевого развития обучающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата (п.33. ФАОП ДО).

 Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  которые  отражают
следующие аспекты образовательной среды:

-характер взаимодействия с педагогическим работником;
-характер взаимодействия с другими детьми;
-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
1.  Взаимодействие педагогических работников с  детьми является важнейшим фактором

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
2.  С  помощью  педагогического  работника  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок

учится  познавать  окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира,
речи,  коммуникации  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  с
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.

3. 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
руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.  Партнерские  отношения
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному
на  идеях  "свободного  воспитания".  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских
отношений 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.

4.  Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким,
какой 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
индивидуальные  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 порицания 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 работником и другими детьми.

5.  Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка
различных 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.
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6. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник
поддерживают  индивидуальность  ребенка,  принимают  его  таким,  каков  он  есть,  избегают
неоправданных 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.

7.  Ребенок  учится  брать  на  себя  ответственность  за  свои  решения  и  поступки.  Ведь
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров
по  игре  способствует  формированию  у  него  личностной  зрелости  и,  как  следствие,  чувства
ответственности за свой выбор.

8.  Ребенок приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  педагогические  работники не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

9.  Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

10. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей (п.38. ФАОП ДО).

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
приводится  с  учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и
средств,  представленных  в  образовательных  программах,  методических  пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов
родителей (законных представителей).

Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  образовательной
деятельности являются такие формы, как: 

-  образовательные  ситуации,  предлагаемые  для  группы  обучающихся,  исходя  из
особенностей их психофизического и речевого развития (занятия),

-  различные  виды  игр  и  игровых  ситуаций,  в  том  числе  сюжетно-ролевая  игра,
театрализованная  игра,  дидактическая  и  подвижная  игра,  в  том  числе,  народные  игры,  игра-
экспериментирование и другие виды игр;

-  взаимодействие  и  общение  обучающихся  и  педагогических  работников  и  (или)
обучающихся между собой;

-  проекты  различной  направленности,  прежде  всего  исследовательские;  праздники,
социальные акции, а также использование образовательного потенциала режимных моментов.

Все  формы  вместе  и  каждая  в  отдельности  могут  быть  реализованы  через  сочетание
организованных  педагогическим  работником  и  самостоятельно  инициируемых  свободно
выбираемых детьми видов деятельности.

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта.

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с задержкой психомоторного и
речевого развития:

Обучающиеся с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых обнаруживается
задержка  психомоторного  развития  и  речи,  нуждаются  в  особых  психолого-педагогических
условиях. На первый план в работе с детьми раннего возраста выдвигается изучение динамики
развития при целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблюдений в процессе
коррекционно-образовательной  и  воспитательной  работы.  Как  правило,  это  соматически
ослабленные обучающиеся, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. В
анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций (функций
передвижения),  на  момент  обследования  выявляется  несформированность  всех  компонентов
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двигательного  статуса  (физического  развития,  техники  движений,  двигательных  качеств)  по
отношению к возрастным возможностям. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой
моторики обусловливает трудности овладения навыками самообслуживания.

Обнаруживается  снижение  ориентировочно-познавательной  деятельности,  внимание
ребенка  трудно  привлечь  и  удержать.  Затруднена  сенсорно-перцептивная  деятельность:
обучающиеся не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке их свойств. Однако,
в  отличие  от  умственно  отсталых  дошкольников,  вступают  в  деловое  сотрудничество  со
педагогическим работником и с его помощью справляются с решением наглядно-практических
задач.  Преимущественно манипулируют предметами,  но  им знакомы и некоторые  предметные
действия.  Они  адекватно  используют  дидактические  игрушки,  а  вот  способы  выполнения
соотносящихся  действий  несовершенны,  детям  требуется  гораздо  большее  количество  проб  и
примериваний для решения наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников,
обучающиеся  с  задержкой  принимают  и  используют  помощь  педагогического  работника,
перенимают способ действия и переносят его в аналогичную ситуацию.

Обучающиеся  почти  не  владеют  речью.  Они  пользуются  или  несколькими  лепетными
словами,  или  отдельными  звукокомплексами.  У  некоторых  из  них  может  быть  сформирована
простая фраза,  но диапазон возможностей ребенка к активному использованию фразовой речи
значительно сужен. Понимание простых инструкций не нарушено.

Главными принципами коррекционной работы являются:
-раннее  начало  коррекции,  так  как  недоразвитие  и  отставание  в  развитии  отдельных

психических функций может привести к вторичной задержке развития других функций;
-поэтапное  развитие  всех  нарушенных  или  недостаточно  развитых  функций  с  учетом

закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учитывается не столько
его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого развития;

-дифференцированный  подход  к  общению  с  ребенком,  к  выбору  содержания  и  форм
занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии ребенка;

-подбор  системы  упражнений,  которые  соответствуют  не  только  уровню  актуального
развития ребенка, но и "зоне его ближайшего развития";

-организация  системы  занятий  в  рамках  ведущего  вида  деятельности  ребенка  -
эмоционального  и  ситуативно-делового  общения  со  педагогическим работником  в  предметно-
игровой деятельности;

-взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных привязанностей
ребенка;

Особенности проведения коррекционной работы:
-диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения

стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей;

-обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ребенка и
консультирования семьи;

-использование игровой мотивации и игровых методов;
-интегративный  характер  игр-занятий,  что  дает  возможность  решения  нескольких

разноплановых задач в рамках одной ситуации;
-индивидуально-дифференцированный  подход:  в  рамках  одного  общего  задания  могут

совпадать  целевые  установки,  но  способы  выполнения  задания  каждым  ребенком  могут  быть
различными в зависимости от характера и выраженности нарушений;

-построение  программы  осуществляется  по  спирали:  на  каждом  следующем  этапе
усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только закрепляются, но и
усложняются;

-продолжительность  коррекционных  мероприятий  устанавливается  в  зависимости  от
степени сложности материала и от состояния обучающихся;
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-необходимость  преемственности  в  работе  воспитателя,  учителя-логопеда  и  учителя-
дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов решает
общие и специфические задачи;

-вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-развивающий процесс.
Обучение родителей (законных представителей) методам и приемам развивающей работы

с ребенком.
Основной  целью  психолого-педагогической  работы  с  детьми  раннего  возраста  с

последствиями  раннего  органического  поражения  ЦНС  является  коррекция  недостатков  и
профилактика  задержки  психического  развития  на  дальнейших  этапах,  что  предполагает
последовательное  развитие  функционального  базиса  для  становления  психомоторных,
познавательных и речевых функций (п.34.1. ФАОП ДО).

Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  которые  отражают
следующие 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
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира,
речи,  коммуникации  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  с
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом 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
руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.  Партнерские  отношения
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному
на  идеях  "свободного  воспитания".  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских
отношений 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,
какой 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
индивидуальные  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 порицания 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 работником и другими детьми.

6.  Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка
различных 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
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои

58



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
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров
по  игре  способствует  формированию  у  него  личностной  зрелости  и,  как  следствие,  чувства
ответственности 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
переживания, 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. (п.38. ФАОП ДО).

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития

В  группе  комбинированной  направленности  специалисты:  учитель-логопед,  педагог-
психолог, тьютор осуществляют профессиональную коррекцию нарушений развития детей.

Программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  НОДА.
Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при коррекционно-
педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности: в
младенческом  возрасте  -  эмоциональное  общение  со  педагогическим  работником;  в  раннем
возрасте - предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая деятельность.

Важно  развитие  скоординированной  системы  межанализаторных  связей,  опора  на  все
анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. Желательно
опираться  одновременно  на  несколько  анализаторов  (зрительный и  тактильный,  тактильный и
слуховой).

Необходимо  гибкое  сочетание  различных  видов  и  форм  коррекционно-педагогической
работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).

Тесное  взаимодействие  с  родителям  (законным  представителям)  и  всем  окружением
ребенка является залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной
роли  семьи  в  процессах  становления  личности  ребенка  необходима  такая  организация  среды
(быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие,
сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка (п.44. ФАОП ДО).

Направления коррекционной работы:
Педагог-психолог: помощь  в  адаптации,  формирование,  коррекция  и  развитие

коммуникативных  компетенций,  компетенций  эмоциональной  сферы,  развитие  произвольной
регуляции  деятельности,  пространственных  представлений,  игровой  деятельности,  развитие
пространственно-временных представлений, развитие произвольной регуляции деятельности.

Учитель-логопед: накопление  и  активизация  словаря,  коррекция  и  развитие  всех
компонентов речи, коррекция звукопроизношения, развития фонематических процессов.

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР.
Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
посредством  индивидуализации  и  дифференциации  образовательного  процесса  (п.45.1.  ФАОП
ДО).

  Задачи:
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- 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
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной
программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения.

-  формирование  функционального  базиса,  обеспечивающего  успешность  когнитивной
деятельности  ребенка  за  счет  совершенствования  сенсорно-перцептивной,  аналитико-
синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и
речи;

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами
деятельности  (предметной,  игровой,  продуктивной)  и  формирование  их  структурных
компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного,
оценочного;

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его
этапах;

-  выработка  рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных
маршрутов  с  учетом  индивидуальных особенностей развития  и  темпа  овладения  содержанием
образования;

-  осуществление  индивидуально  ориентированного  психолого-педагогического
сопровождения  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. (п.45.2. ФАОП ДО).

 Педагог-психолог:  формирование  продуктивного  взаимодействия  со  взрослым,
коррекция  и  развитие  компетенций  коммуникативной  и  эмоциональной  сферы,  развитие
произвольной  регуляции  деятельности,  пространственно-временных  представлений,
формирование  элементов учебного  поведения,  помощь в  адаптации,  формирование  и  развитие
коммуникативных  и  социальных  компетенций,  коррекций  и  развитие  эмоционально-волевой
сферы.

Учитель-логопед:  формирование  активной  подражательной  речевой  деятельности,
накопление  и  активизация  словаря,  формирование  простой  фразы,  формирование  простого
речевого высказывания, коррекция и развитие всех компонентов речи.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

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
реализации совместно с родителям (законным представителям);

-культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком
инструментального  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
активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  базовые  устремления:  любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) (п.49.1.3.4. ФАОП ДО.
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы

Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  поощряет  свободную  самостоятельную
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности
у  ребёнка  исследовать,  играть,  лепить,  рисовать,  сочинять,  петь,  танцевать,  конструировать,
ориентируясь  на  собственные  интересы,  позволяет  обеспечить  такие  важные  составляющие
эмоционального  благополучия  ребёнка  ДОО  как  уверенность  в  себе,  чувство  защищенности,
комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее  благоприятными  отрезками  времени  для  организации  свободной
самостоятельной  деятельности  детей  является  утро,  когда  ребёнок  приходит  в  ДОО  и  вторая
половина дня.

Любая  деятельность  ребёнка  в  ДОО  может  протекать  в  форме  самостоятельной
инициативной деятельности, например:

-  самостоятельная  исследовательская  деятельность  и  экспериментирование;  свободные
сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;

- игры - импровизации и музыкальные игры;
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
-  логические  игры,  развивающие  игры  математического  содержания;  самостоятельная

деятельность в книжном уголке;
-  самостоятельная  изобразительная  деятельность,  конструирование;  самостоятельная

двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений.
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия
-уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со
своими интересами, задавать познавательные вопросы;

-организовывать  ситуации,  способствующие  активизации  личного  опыта  ребёнка  в
деятельности,  побуждающие  детей  к  применению  знаний,  умений  при  выборе  способов
деятельности;

 -расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей
область  задач,  которые  ребёнок  способен  и  желает  решить самостоятельно,  уделять  внимание
таким  задачам,  которые  способствуют  активизации  у  ребёнка  творчества,  сообразительности,
поиска новых подходов;

 -поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в
ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

 -создавать  условия для развития произвольности в  деятельности,  использовать  игры и
упражнения,  направленные  на  тренировку  волевых  усилий,  поддержку  готовности  и  желания
ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;

 -поощрять и поддерживать  желание  детей получить результат  деятельности,  обращать
внимание  на  важность  стремления  к  качественному  результату,  подсказывать  ребёнку,
проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие
приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;

-внимательно  наблюдать  за  процессом  самостоятельной  деятельности  детей,  в  случае
необходимости  оказывать  детям  помощь,  но  стремиться  к  её  дозированию.  Если  ребёнок
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или
иные  условия  деятельности,  то  целесообразно  и  достаточно  использовать  приемы  наводящих
вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 -поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных
действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребёнка,  побуждать  к
проявлению  инициативы  и  творчества  через  использование  приемов  похвалы,  одобрения,
восхищения.
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Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны
взрослых.  Поэтому педагогу важно обратить внимание на те  педагогические условия,  которые
развивают  детскую  самостоятельность,  инициативу  и  творчество.  Для  этого  педагог  создает
ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для
самостоятельного  решения  задач.  Он  регулярно  поощряет  стремление  к  самостоятельности,
старается  определять  для  детей  все  более  сложные  задачи,  активизируя  их  усилия,  развивая
произвольные  умения  и  волю,  постоянно  поддерживает  желание  преодолевать  трудности  и
поощряет  ребёнка  за  стремление  к  таким  действиям,  нацеливает  на  поиск  новых,  творческих
решений возникших затруднений.

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и
приемов.

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи,
важно побуждать его к  самостоятельному решению, подбадривать  и  поощрять попытки найти
решение.  В случае  необходимости оказания  помощи ребёнку,  педагог  сначала  стремится  к  её
минимизации:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,  активизировать  имеющийся  у
ребёнка прошлый опыт.

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных
задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет
активность  детей  в  поиске,  принимает  любые  предположения  детей,  связанные  с  решением
задачи,  поддерживает  инициативу  и  творческие  решения,  а  также  обязательно  акцентирует
внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает
у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса
семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для
смены  стиля  общения  с  ребёнком.  Важно  уделять  внимание  ребёнку,  уважать  его  интересы,
стремления,  инициативы  в  познании,  активно  поддерживать  стремление  к  самостоятельности.
Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у
них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания:  поставить цель
(или  принять  её  от  педагога),  обдумать  способы  её  достижения,  осуществить  свой  замысел,
оценить  полученный  результат  с  позиции  цели.  Задача  развития  данных  умений  ставится
педагогом  в  разных  видах  деятельности.  Педагог  использует  средства,  помогающие  детям
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел:  опорные схемы,  наглядные модели,
пооперационные карты.

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности
и  театрализации,  в  ручном  труде  также  способствует  развитию  самостоятельности  у  детей.
Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы
привлекает ребёнка,  активизирует его желание самостоятельно определить замысел,  способы и
формы его воплощения.

6)  Педагог  уделяет  особое  внимание  обогащению  РППС,  обеспечивающей  поддержку
инициативности ребёнка.  В пространстве группы появляются предметы,  побуждающие детей к
проявлению  интеллектуальной  активности.  Это  могут  быть  новые  игры  и  материалы,  детали
незнакомых устройств,  сломанные  игрушки,  нуждающиеся  в  починке,  зашифрованные  записи,
посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в
таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить
предположения, испытывают радость открытия и познания.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Главными  целями  взаимодействия  педагогического  коллектива  ДОО  с  семьями
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обучающихся дошкольного возраста являются:
-обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и  повышение компетентности

родителей  (законных представителей)  в  вопросах  образования,  охраны  и  укрепления  здоровья
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;

-обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи;
повышение воспитательного потенциала семьи (26.1. ФОП ДО).

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные
действия  родителей  (законных  представителей)  детей  младенческого,  раннего  и  дошкольного
возрастов (п.26.2. ФОП ДО).

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:
- информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно

целей  ДО,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской  Федерации,  о  мерах
господдержки  семьям,  имеющим  детей  дошкольного  возраста,  а  также  об  образовательной
программе, реализуемой в ДОО;

-просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-
педагогической  компетентности  в  вопросах  охраны  и  укрепления  здоровья,  развития  и
образования детей;

-способствование  развитию  ответственного  и  осознанного  родительства  как  базовой
основы благополучия семьи;

-построение  взаимодействия  в  форме  сотрудничества  и  установления  партнёрских
отношений  с  родителями  (законными  представителями)  детей  младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста для решения образовательных задач;

-вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  образовательный  процесс  (п.26.3.
ФОП ДО).

Построение  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  должно
придерживаться следующих принципов:

-приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об
образовании  у  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  не  только  есть
преимущественное  право  на  обучение  и  воспитание  детей,  но  именно  они  обязаны  заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;

-открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная
информация  об  особенностях  пребывания  ребёнка  в  группе;  каждому из  родителей  (законных
представителей)  должен  быть  предоставлен  свободный  доступ  в  ДОО;  между  педагогами  и
родителями  (законными  представителями)  необходим  обмен  информацией  об  особенностях
развития ребёнка в ДОО и семье;

-взаимное  доверие,  уважение  и  доброжелательность  во  взаимоотношениях  педагогов  и
родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться
этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество
с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную
информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в
интересах детей;

-индивидуально-дифференцированный  подход  к  каждой  семье:  при  взаимодействии
необходимо  учитывать  особенности  семейного  воспитания,  потребности  родителей  (законных
представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым
мероприятиям;  возможности  включения  родителей  (законных  представителей)  в  совместное
решение образовательных задач;

-возрастосообразность:  при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо
учитывать  особенности  и  характер  отношений  ребёнка  с  родителями  (законными
представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего
возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей (п.26.4. ФОП ДО).

Деятельность  педагогического  коллектива  ДОО  по  построению  взаимодействия  с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  осуществляется  по  нескольким
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направлениям:
-диагностико-аналитическое направление  включает получение и анализ данных о семье

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне
психолого-педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей);  а  также
планирование  работы  с  семьей  с  учётом  результатов  проведенного  анализа;  согласование
воспитательных задач;

-просветительское  направление  предполагает  просвещение  родителей  (законных
представителей)  по  вопросам  особенностей  психофизиологического  и  психического  развития
детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и
воспитания  детей  определенного  возраста;  ознакомление  с  актуальной  информацией  о
государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям
с  детьми  дошкольного  возраста;  информирование  об  особенностях  реализуемой  в  ДОО
образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах
образовательной работы с детьми;

-консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных
представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем
воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и
взаимодействия  ребёнка  со  сверстниками  и  педагогом;  возникающих  проблемных  ситуациях;
способам  воспитания  и  построения  продуктивного  взаимодействия  с  детьми  младенческого,
раннего  и  дошкольного  возрастов;  способам  организации  и  участия  в  детских  деятельностях,
образовательном процессе и другому (п.26.5. ФОП ДО).

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  предполагает  сотрудничество  в  реализации  некоторых
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку
образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и
дошкольного возрастов;  разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с
семьей (п.26.6. ФОП ДО).

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению
уровня  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  здоровьесбережения
ребёнка (п.26.7. ФОП ДО).

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений
просветительской деятельности:

-информирование  о  факторах,  положительно  влияющих  на  физическое  и  психическое
здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье,
закаливание,  организация  двигательной  активности,  благоприятный  психологический
микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов
(переохлаждение,  перегревание,  перекармливание  и  другое),  наносящих  непоправимый  вред
здоровью ребёнка;

-своевременное  информирование  о  важности  вакцинирования  в  соответствии  с
рекомендациями  Национального  календаря  профилактических  прививок  и  по  эпидемическим
показаниям;

-информирование  родителей  (законных  представителей)  об  актуальных  задачах
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях
ДОО и семьи в решении данных задач;

-знакомство  родителей  (законных представителей)  с  оздоровительными мероприятиями,
проводимыми в ДОО;

-информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие
детей  систематического  и  бесконтрольного  использования  1Т-технологий  (нарушение  сна,
возбудимость,  изменения  качества  памяти,  внимания,  мышления;  проблемы  социализации  и
общения и другое) (п. 26.7.1. ФОП ДО).

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может
быть  повышена  за  счет  привлечения  к  тематическим  встречам  профильных  специалистов
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(медиков, нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других) (п.26.7.2. ФОП ДО).
Направления  деятельности  педагога  реализуются  в  разных  формах  (групповых  и  (или)

индивидуальных)  посредством  различных  методов,  приемов  и  способов  взаимодействия  с
родителями (законными представителями):

-диагностико-аналитическое  направление  реализуется  через  опросы,  социологические
срезы,  индивидуальные  блокноты,  «почтовый  ящик»,  педагогические  беседы  с  родителями
(законными представителями);  дни (недели)  открытых дверей,  открытые просмотры занятий и
других видов деятельности детей и так далее;

-просветительское  и  консультационное  направления  реализуются  через  групповые
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые
игры,  консультации,  педагогические  гостиные,  родительские клубы и другое;  информационные
проспекты,  стенды,  ширмы,  папки-  передвижки  для  родителей  (законных  представителей);
журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей),  педагогические
библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети
Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ
родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные
праздники и  вечера,  семейные спортивные и  тематические  мероприятия,  тематические  досуги,
знакомство с семейными традициями и другое (п. 26.8. ФОП ДО).

Для  вовлечения  родителей  (законных  представителей)  в  образовательную  деятельность
целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы
для  организации  совместной  деятельности  родителей  (законных  представителей)  с  детьми  в
семейных  условиях  в  соответствии  с  образовательными  задачами,  реализуемыми  в  ДОО.  Эти
материалы  должны  сопровождаться  подробными  инструкциями  по  их  использованию  и
рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей).
Кроме  того,  необходимо  активно  использовать  воспитательный  потенциал  семьи  для  решения
образовательных  задач,  привлекая  родителей  (законных  представителей)  к  участию  в
образовательных  мероприятиях,  направленных  на  решение  познавательных  и  воспитательных
задач (п. 26.9. ФОП ДО).

Незаменимой  формой установления  доверительного  делового  контакта  между семьей и
ДОО  является  диалог  педагога  и  родителей  (законных  представителей).  Диалог  позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение
родителей (законных представителей),  их консультирование  по вопросам выбора  оптимального
образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий,
которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и
трудностей ребёнка в освоении образовательной программы (п.26.10. ФОП ДО).

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и спосо-
бы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочета-
ние традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО уста-
навливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями),
эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодей-
ствия  ДОО  с  родителями  (законными  представителями)  детей  дошкольного  возраста  (п.26.11.
ФОП ДО).

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции
обучающихся  с  ОВЗ,  будут  недостаточно  успешными  без  постоянного  контакта  с  родителям
(законным  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  воспитателем  для  выполнения,  должны  быть  четко  разъяснены.  Это  обеспечит
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необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  ускорит  процесс  восстановления
нарушенных функций у обучающихся (п.39. ФАОП ДО).

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с
НОДА:

1. Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организации ортопедического
режима дома. Консультируя родителей (законных представителей) в этом направлении, следует
акцентировать  их  внимание  на  то,  что  физическое  воспитание  -  важнейшая  составляющая  в
системе  обучения,  воспитания  и  лечения  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата. При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение приобретает
ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут
начаты в ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение
формирования патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие
родителей  (законных  представителей)  со  специалистами,  осуществляющими  коррекцию
двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК).

В  ходе  консультации  для  родителей  (законных  представителей)  необходимо
рекомендовать:

-комплекс  мероприятий  по  стимуляции  двигательного  развития  ребенка  в  домашних
условиях.

-адаптация  домашних  условий  к  двигательным  возможностям  ребенка,  (как  сделать
тренажеры и специальные  приспособления  для  стимуляции  развития  двигательных навыков  и
облегчения передвижения ребенка).

-контроль родителей (законных представителей)  за  положением ребенка в  пространстве
(контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).

2.  В  период  от  одного  года  до  трех  лет  у  обучающихся  с  нормальным  развитием
формируются  представления  о  конкретных  предметах  и  их  универсальном предназначении.  У
ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и с необходимым качеством
не  возникают.  В  силу  первичности  двигательных  нарушений  и  огромного  значения  тонких
движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и развитие
мелкой  моторики,  функции  осязания  и  умения  узнавать  предметы  на  ощупь.  Осязательная
функция имеет большое значение для развития познавательных возможностей обучающихся. Ее
недостаточность  приводит  к  тому,  что  у  ребенка  задерживается  формирование  целостного
представления  о  предметах.  Для  преодоления  подобных  нарушений  следует  учить  ребенка
узнавать наощупь различные по величине и по форме предметы, определять фактуру материала на
ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов (гладкий - шероховатый,
ровный - неровный, колючий - мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра
"Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий - холодный). Занимаясь с ребенком
лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на
основе тактильно-двигательного восприятия.

3.  Одной  из  проблем,  которыми страдают  обучающиеся  с  НОДА,  является  нарушение
праксиса  позы.  Ребенок  испытывает  трудности  при  захвате  предмета  рукой.  В  этом  случае,
необходимо  с  помощью  совместных  действий,  путем  наложения  своей  руки  на  руку  ребенка
можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом,
фломастером,  ложкой).  При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему
надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке
предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки
(шарик,  кубик,  яичко  от  киндер-сюрприза,  свисток),  размер,  которых  не  должен  превышать
величину  ладошки  ребенка.  Ребенка  нужно  учить  произвольно,  брать  и  опускать  предметы,
перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки,
ноги, другие части тела, игрушки.

4.  Правильный  захват  предметов,  способы  его  удержания  определяют  возможности
развития ребенка к предметной деятельности,  а  в  дальнейшем,  и к письму.  Поэтому родители
(законные  представители)  должны  постоянно  развивать  у  обучающихся  с  НОДА  правильные
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формы  удержания  предметов,  игрушек  и  двигательных  действий  с  ними.  Специалист  должен
показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры.

5.  Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на
плоскости  из  палочек,  мозаики  и  плоскостных  геометрических  фигур.  Хорошие  результаты  в
формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц,
бус  на  проволоку,  веревку,  нитку;  продевание  через  отверстия  малого  размера  шнурков;
прошивание  иглой  контура  предметов  на  бумаге,  а  также  застегивание,  расстёгивание,
завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний.

6. Родители (законные представители) также должны быть знакомы с приемами массажа и
нормализации  тонуса  мышц.  Более  подробные  рекомендации  по  формированию  у  ребенка
двигательных навыков родители (законные представители) могут получить у инструктора по ЛФК
и в специальной литературе.

Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза, проводить
специальные  занятия  по  развитию  плавных  движений  глазных  яблок  с  целью  формирования
целостного восприятия предметов.

7.  Речь  является  важнейшим  психическим  процессом,  который  обеспечивает  любому
ребенку  взаимодействие  с  социальным  миром,  возможность  осмыслить  себя  и  свои  действия,
выразить  свои  переживания  другим  людям.  С  первых  дней  жизни  родители  (законные
представители)  должны  инициировать  речевые  вокализации  ребенка.  Родителям  (законным
представителям)  необходимо  постоянно  стремиться  к  речевому  контакту  с  ребенком,  то  есть
постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с ребенком, или они с ребенком
делают совместно. Известно, что чем раньше организована логопедическая помощь, тем большего
эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать.  Родители (законные представители) должны
внимательно  слушать  рекомендации  учителя-логопеда  и  неукоснительно  их  соблюдать.
Специалист должен объяснить родителям (законным представителям), что средства речи могут
быть сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития и автоматизации
речевых навыков,  то  есть  длительных тренировок  и  повторов заданий,  которые  дает  учитель-
логопед.

Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о речевом режиме
дома. Они должны знать о том, что:

-речь  педагогических  работников  по  своему  содержанию  должна  соответствовать
возможностям понимания ребенка;

-речь педагогического работника должна быть медленной, внятной, достаточно громкой
(но не очень) и выразительной.

Родители (законные представители) должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение
и  справляться  с  этой  трудностью.  Они  должны  все  время  инициировать  ребенка  к
воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями
грамматики, предложений. Родители (законные представители) должны постоянно формировать у
ребенка мотивацию на речевой контакт.

8. Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для развития
обучающихся с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители (законные представители)
младших  дошкольников,  это  развитие  у  ребенка  чувства  неприязни  и  брезгливости  к
дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком
об этом; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении
физиологических  потребностей.  Родители  (законные  представители)  должны  постоянно
формировать у обучающихся потребность к самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к
осуществлению  самостоятельных  действий  должна  формироваться  у  обучающихся  с  раннего
возраста.  Это  чрезвычайно  важный  навык,  который  обеспечивает  не  только  формирование
санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень
социальной адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать
ложку,  самостоятельно есть,  держать кружку и  пить  из  нее.  В том случае,  если двигательные
возможности  ребенка  не  позволяют  удерживать  столовые  приборы  в  нужном  положении,
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родители  (законные  представители)  должны  знать,  что  можно  пользоваться  специально
изготовленными  приборами  или  самим  приспособить  эти  предметы  к  возможностям  ребенка.
Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом
утяжеления.  Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими
металлическими шариками.

9.  К старшему дошкольному возрасту,  ребенок должен уметь самостоятельно одеваться
(отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть санитарно-
гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, возникающих при застегивании или
расстегивании одежды, пользуются застежками-липучками (п.39.4. ФАОП ДО).

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с
ЗПР (п.39.5. ФАОП ДО)

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые
задачи  по  взаимодействию  с  семьями  обучающихся,  так  как  их  родители  (законные
представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из
важнейших  задач  является  просветительско-консультативная  работа  с  семьей,  привлечение
родителей (законных представителей)  к  активному сотрудничеству,  так  как только в  процессе
совместной  деятельности  Организации  и  семьи  удается  максимально  помочь  ребенку  в
преодолении имеющихся недостатков и трудностей.

2.  При  реализации  задач  социально-педагогического  блока  требуется  тщательное
планирование  действий  педагогических  работников  и  крайняя  корректность  при  общении  с
семьей.

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье:
а) коллективные формы взаимодействия:
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;
информирование 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
организационных вопросов.

"День  открытых  дверей"  (проводится  администрацией  Организации  в  апреле  для
родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в следующем
учебном году).

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы.
Тематические  занятия  "Семейного  клуба"  (работа  клуба  планируется  на  основании

запросов  и  анкетирования  родителей  (законных  представителей).  Занятия  клуба  проводятся
специалистами 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;
ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе.

Проведение  детских  праздников  и  "Досугов"  (подготовкой  и  проведением  праздников
занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных представителей).
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Задача:  поддержание  благоприятного  психологического  микроклимата  в  группах  и
распространение его на семью.

б) индивидуальные формы работы:
Анкетирование  и  опросы  (проводятся  по  планам  администрации,  педагогических

работников по мере необходимости).
Задачи:  сбор  необходимой  информации  о  ребенке  и  его  семье;  определение  запросов

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; определение
оценки  родителям  (законным  представителям)  эффективности  работы  специалистов  и
воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) работы Организации.

Беседы  и  консультации  специалистов  (проводятся  по  запросам  родителей  (законных
представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным представителям).

Задачи:  оказание  индивидуальной  помощи  родителям  (законным  представителям)  по
вопросам  коррекции,  образования  и  воспитания;  оказание  индивидуальной  помощи  в  форме
домашних заданий.

"Психологическая  служба  доверия"  (работу  службы  обеспечивают  администрация  и
педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями
родителей (законных представителей). Информация о работе "Психологической службы доверия"
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
материала  в  домашних  условиях,  помощь  в  подборе  дидактических  игр  и  игрушек,  детской
литературы,  тетрадей на  печатной основе,  раскрасок,  наиболее  эффективных на  определенном
этапе развития ребенка.

в) формы наглядного информационного обеспечения:
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 выбрать
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

деятельности обучающихся;
-  привлечение  и  активизация  интереса  родителей  (законных  представителей)  к

продуктивной деятельности своего ребенка.
г) открытые занятия специалистов и воспитателей:
Задания  и  методы работы подбираются  в  форме,  доступной для  понимания  родителям

(законным 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

дополнительной работы с детьми в домашних условиях.
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В  реализации  задач  социально-педагогического  блока  принимают  все  специалисты  и
воспитатели специального детского сада.  Сфера их компетентности определена должностными
инструкциями.

д)  совместные  и  семейные  проекты  различной  направленности.  Создание  совместных
детско-родительских проектов (несколько проектов в год):

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей
(законных представителей) и обучающихся.

е)  опосредованное  интернет-общение.  Создание  интернет-пространства  групп,
электронной почты для родителей (законных представителей):

Задачи:  позволяет  родителям  (законным  представителям)  быть  в  курсе  содержания
деятельности  группы,  даже  если  ребенок  по  разным  причинам  не  посещает  дошкольную
образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро
получить  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
семье. (п.39.5. ФАОП ДО).

Таблица 13. * План сотрудничества с родителями на 2024-2025 учебный год

№п/п Время
проведения

Содержание мероприятия

1. 2-3 сентября Консультации :
«Что такое детские прививки? Нужны ли они ребенку?»,

«Профилактика гриппа-оздоровление детей в детском саду и
дома»

2. 16-20 сентября Оформление папок-передвижек «Профилактика детского
травматизма»

3. 14-18 октября Родительское собрание «Роль семьи в воспитании ребенка»
4. 21-25 октября Совместный праздник «Осенины»

5. 5–15 ноября Акция
«Птичья столовая» (изготовление кормушек)

6. 21, 22 ноября Совместный праздник «День матери»

7.

8.

9-13 декабря Оформление папок передвижек
 «Защита прав ребенка и его правовое воспитание»

23-27 декабря Совместный праздник «Новый год»
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9. 13-24 января Консультации «Безопасное поведение детей на улице в
зимний период»

10. 3-7 марта Совместный праздник 
«8 марта»

11. 11-21 марта Консультации «Воспитание чувства любви к своей малой
Родине»

12. 7-11 апреля Оформление папок передвижек 
«Малыш и книга: семейное чтение»

13. 21-29 апреля Весенний субботник «Уборка участков совместно с
родителями»

14. 12-16 мая Родительское собрание
«Перелистывая страницы учебного года»

15. 2-11 июня Консультации (оформление папок передвижек) «Одежда
детей в группе и на улице», «Лето дарит витамины»,

«Правила поведения на водоеме» 

16. 7-18 июля Памятка для родителей «Солнце хорошо, но в меру»,
«Осторожно: тепловой и солнечный удар!»

17. 11-22 августа Консультации «Безопасность ребенка: на дороге, в быту, на
природе» (оформление папок передвижек)

2.7. Рабочая программа воспитания (п.49. ФАОП ДО)

Пояснительная записка
Рабочая  программа  воспитания  для  образовательных  организаций,  реализующих

адаптированные  образовательные  программы  дошкольного  образования  (далее  -  программа
воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания
на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Работа  по  воспитанию,  формированию  и  развитию  личности  обучающихся  с  ОВЗ  в
Организации 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  Организации  должны  лежать
конституционные и национальные ценности российского общества.

Целевые  ориентиры  следует  рассматривать  как  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми
духовно-нравственными  ценностями.  Планируемые  результаты  определяют  направления  для
разработчиков рабочей программы воспитания.
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С  учетом  особенностей  социокультурной  среды,  в  которой  воспитывается  ребенок,  в
рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных
отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном
подходе  возможно  воспитать  гражданина  и  патриота,  раскрыть  способности  и  таланты
обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в
основных направлениях воспитательной работы Организации.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности  человека,  семьи,  дружбы,  сотрудничества  лежат  в  основе  социального

направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность  здоровья  лежит  в  основе  физического  и  оздоровительного  направления

воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности  культуры  и  красоты  лежат  в  основе  этико-эстетического  направления

воспитания.
Реализация  Примерной  программы основана  на  взаимодействии с  разными субъектами

образовательных отношений.
Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет

приоритетные  направления  воспитания  с  учетом  реализуемой  основной  образовательной
программы, региональной и муниципальной спецификой.

Реализация  Программы  воспитания  предполагает  социальное  партнерство  с  другими
организациями.

Программа  воспитания  является  неотъемлемым  компонентом  АОП  ДО.  Структура
Программы  воспитания  включает  пояснительную  записку  и  три  раздела  -  целевой,
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Целевой раздел (п.49.1. ФАОП ДО)
Общая цель воспитания в Организации - 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 учетом
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.

Задачи  воспитания соответствуют  основным  направлениям  воспитательной  работы
(п.49.1.1. ФАОП ДО).

Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных и  социокультурных
ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,
общества и опирается на следующие принципы:

-  принцип  гуманизма:  приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод  личности,
свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,
патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к  природе  и
окружающей среде, рационального природопользования;

-  принцип  ценностного  единства  и  совместности:  единство  ценностей  и  смыслов
воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных  отношений,  содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
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-  принцип  общего  культурного  образования:  воспитание  основывается  на  культуре  и
традициях России, включая культурные особенности региона;

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет
расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  открытому  внутреннему  диалогу,
пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при  построении
собственной  системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную
возможность следования идеалу в жизни;

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;

-  принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  педагогического  работника:  значимость
совместной  деятельности  педагогического  работника  и  ребенка  на  основе  приобщения  к
культурным ценностям и их освоения;

-  принцип  инклюзивности:  организация  образовательного  процесса,  при  котором  все
обучающиеся,  независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,  культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. (п.49.1.2.
ФАОП ДО).

Принципы  реализуются  в  укладе  Организации, включающем  воспитывающие  среды,
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

Уклад  образовательной  организации  опирается  на  базовые  национальные  ценности,
содержащие  традиции  региона  и  Организации,  задающий  культуру  поведения  сообществ,
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.

Уклад  учитывает  специфику  и  конкретные  формы  организации  распорядка  дневного,
недельного,  месячного,  годового  циклов  жизни  Организации,  способствует  формированию
ценностей  воспитания,  которые  разделяются  всеми  участниками  образовательных  отношений.
(п.49.1.3. ФАОП ДО).

Воспитывающая  среда определяется  целью  и  задачами  воспитания,  духовно-
нравственными  и  социокультурными  ценностями,  образцами  и  практиками,  и  учитывает
психофизических  особенностей  обучающихся  с  ОВЗ.  Основными  характеристиками
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. (п.49.1.3.1. ФАОП ДО).

 Общности (сообщества) Организации:
1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений

между  людьми,  единство  целей  и  задач  воспитания,  реализуемых  всеми  сотрудниками
Организации.  Сами  участники  общности  должны разделять  те  ценности,  которые  заложены в
основу  Программы.  Основой  эффективности  такой  общности  является  рефлексия  собственной
профессиональной деятельности.

Педагогические работники должны:
-  быть  примером  в  формировании  полноценных  и  сформированных  ценностных

ориентиров, норм общения и поведения;
-  мотивировать  обучающихся  к  общению  друг  с  другом,  поощрять  даже  самые

незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри

группы 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
заболевшему 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.
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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
задача: 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
сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение,  отношение  к  ребенку  как  к
полноправному  человеку,  наличие  общих  симпатий,  ценностей  и  смыслов  у  всех  участников
общности.

Детско-взрослая  общность  является  источником  и  механизмом  воспитания  ребенка.
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят
педагогические 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
воспитательных задач.

4.  Детская  общность:  общество  других  детей  является  необходимым  условием
полноценного  развития  личности  ребенка.  Здесь  он  непрерывно  приобретает  способы
общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща
играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
других детей рождается 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
Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так
и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам
поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом
и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.

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
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие
спешки,  разумная  сбалансированность  планов  являются  необходимыми  условия  нормальной
жизни и развития обучающихся. (п.49.1.3.2. ФАОП ДО).

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
основе Программы воспитания.

Социокультурный  контекст  воспитания  является  вариативной  составляющей
воспитательной программы.  Он учитывает этнокультурные,  конфессиональные и региональные
особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.

Реализация  социокультурного  контекста  опирается  на  построение  социального
партнерства образовательной организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. (п.49.1.3.3. ФАОП ДО).

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:
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-  предметно-целевая  (виды  деятельности,  организуемые  педагогическим  работником,  в
которых  он  открывает  ребенку  смысл  и  ценность  человеческой  деятельности,  способы  ее
реализации совместно с родителям (законным представителям);

-  культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком
инструментального  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
активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  базовые  устремления:  любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) (п.49.1.3.4. ФАОП ДО).

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.
Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,  но  деятельность

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде
обобщенных  портретов  ребенка  с  ОВЗ  к  концу  раннего  и  дошкольного  возрастов.  Основы
личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат
своего  становления  в  детстве,  это  может  отрицательно  сказаться  на  гармоничном  развитии
человека в будущем.

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
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального
сравнения с реальными достижениями обучающихся" (п.49.1.4. ФАОП ДО).

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенческого и
раннего возраста (до 3 лет)   (п.49.1.5. ФАОП ДО)

 
Таблица 14. Целевые ориентиры к 3-м годам

Направление 
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий  привязанность,  любовь  к  семье,
близким, окружающему миру

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и
"плохо".
Проявляющий интерес к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию "Я сам!".
Доброжелательный,  проявляющий  сочувствие,
доброту.
Испытывающий  чувство  удовольствия  в  случае
одобрения  и  чувство  огорчения  в  случае
неодобрения со стороны педагогических работников.
Способный  к  самостоятельным  (свободным)
активным  действиям  в  общении.  Способный
общаться с другими людьми с помощью вербальных
и невербальных средств общения.

Познавательное Знание Проявляющий  интерес  к  окружающему  миру  и
активность в поведении и деятельности.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Выполняющий  действия  по  самообслуживанию:
моет  руки,  самостоятельно  ест,  ложится  спать.
Стремящийся  быть  опрятным.  Проявляющий
интерес к физической активности.
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Соблюдающий элементарные правила безопасности
в быту, в Организации, на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий  элементарный  порядок  в
окружающей обстановке.
Стремящийся  помогать  педагогическому работнику
в доступных действиях.
Стремящийся  к  самостоятельности  в
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных
видах деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и 
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий
интерес  и  желание  заниматься  продуктивными
видами деятельности.

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста

(до 8 лет) 

Таблица 15. Целевые ориентиры к 8-ми годам
Направления 
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий  свою  малую  родину  и  имеющий
представление  о  своей  стране,  испытывающий
чувство  привязанности  к  родному  дому,  семье,
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  нравственному  поступку,
проявляющий задатки чувства долга: ответственность
за  свои  действия  и  поведение;  принимающий  и
уважающий  различия  между  людьми.  Освоивший
основы  речевой  культуры.  Дружелюбный  и
доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать
собеседника,  способный  взаимодействовать  с
педагогическим  работником  и  другими  детьми  на
основе общих интересов и дел.

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный,  испытывающий
потребность  в  самовыражении,  в  том  числе
творческом,  проявляющий  активность,
самостоятельность,  инициативу  в  познавательной,
игровой,  коммуникативной  и  продуктивных  видах
деятельности  и  в  самообслуживании,  обладающий
первичной  картиной  мира  на  основе  традиционных
ценностей российского общества.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Владеющий  основными  навыками  личной  и
общественной  гигиены,  стремящийся  соблюдать
правила  безопасного  поведения  в  быту,  социуме  (в
том числе в цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на
основе  уважения  к  людям  труда,  результатам  их
деятельности,  проявляющий  трудолюбие  при
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выполнении  поручений  и  в  самостоятельной
деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и 
красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к
отображению  прекрасного  в  продуктивных  видах
деятельности,  обладающий  зачатками
художественно-эстетического вкуса.

 
Содержательный раздел (49.2. ФАОП ДО)

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения  детьми  с  ОВЗ

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения 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

воспитательной  работы.  Предложенные  направления  не  заменяют  и  не  дополняют  собой
деятельность  по  пяти  образовательным  областям,  а  фокусируют  процесс  усвоения  ребенком
базовых  ценностей  в  целостном  образовательном  процессе.  На  их  основе  определяются
региональный и муниципальный компоненты (п.49.2.1. ФАОП ДО).

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
"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

-  когнитивно-смысловой,  связанный  со  знаниями  об  истории  России,  своего  края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением
к своему народу, народу России в целом;

-  регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укоренение  знаний  в  духовных  и  культурных
традициях  своего  народа,  деятельность  на  основе  понимания  ответственности  за  настоящее  и
будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному

наследию своего народа;
2)  воспитание  любви,  уважения  к  своим  национальным  особенностям  и  чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;
3)  воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям
(законным 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.
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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
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям;

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека (п.49.2.2. ФАОП
ДО).

Социальное направление воспитания.
Семья,  дружба,  человек  и  сотрудничество  лежат  в  основе  социального  направления

воспитания.
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение

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
дружелюбия, 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 детской
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности
(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, умения
договариваться, умения соблюдать правила.

При  реализации  данных  задач  воспитатель  Организации  должен  сосредоточить  свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

-  организовывать  сюжетно-ролевые  игры  (в  семью,  в  команду),  игры  с  правилами,
традиционные 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. (п.49.2.3. ФАОП ДО).
Познавательное направление воспитания.
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания").
Значимым  для  воспитания  ребенка  с  ОВЗ  является  формирование  целостной  картины

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,
природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2)  формирование  ценностного  отношения  к  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
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
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-  организация  конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,  проектной  и
исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником;

-  организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной  среды,  включающей
иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую  аудиторию;  различного  типа
конструкторы и наборы для экспериментирования. (п.49.2.4. ФАОП ДО).

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 танцев,
творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). (п.49.2.5. ФАОП ДО).

 Задачи по формированию здорового образа жизни:
-  обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания

обучающихся  с  ОВЗ  (совместной  и  самостоятельной  деятельности)  на  основе  здоровье
формирующих и здоровье  сберегающих технологий,  и  обеспечение условий для  гармоничного
физического и эстетического развития ребенка;

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
-  укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие  двигательных  способностей,

обучение двигательным навыкам и умениям;
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и

безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
-  организация  подвижных,  спортивных  игр,  в  том  числе  традиционных  народных  игр,

дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в Организации. (п.49.2.5.1. ФАОП ДО).
Формирование  у  дошкольников  культурно-гигиенических  навыков  является  важной

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ
понимание  того,  что  чистота  лица  и  тела,  опрятность  одежды  отвечают  не  только  гигиене  и
здоровью человека,  но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-
гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего
пребывания ребенка 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.

Формируя  у  обучающихся  с  ОВЗ  культурно-гигиенические  навыки,  воспитатель
Организации  должен  сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях
воспитательной работы:

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи;
- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья,  красоте и чистоте

тела;
- 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

вестись в тесном контакте с семьей (п.49.2.5.2. ФАОП ДО).
Трудовое направление воспитания.
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд").
Основные задачи трудового воспитания:
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1)  Ознакомление  обучающихся  с  ОВЗ  видами  труда  педагогических  работников  и
воспитание  положительного  отношения  к  их  труду,  познание  явлений и  свойств,  связанных с
преобразованием  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
планирования.

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
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:

-  показать  детям  с  ОВЗ  необходимость  постоянного  труда  в  повседневной  жизни,
использовать 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
сопряжена с трудолюбием;

-  предоставлять  детям  с  ОВЗ  самостоятельность  в  выполнении  работы,  чтобы  они
почувствовали ответственность за свои действия;

-  собственным  примером  трудолюбия  и  занятости  создавать  у  обучающихся  с  ОВЗ
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

-  связывать  развитие  трудолюбия  с  формированием  общественных  мотивов  труда,
желанием приносить пользу людям. (п.49.2.6. ФАОП ДО).

Этико-эстетическое направление воспитания.
Цель:  формирование  конкретных  представления  о  культуре  поведения,  (ценности  -

"культура 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. (п.49.2.7. ФАОП ДО).
 Для того  чтобы формировать  у обучающихся с  ОВЗ культуру поведения,  воспитатель

Организации  должен  сосредоточить  свое  внимание  на  нескольких  основных  направлениях
воспитательной 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 игрушками,
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
(п.49.2.7.1. ФАОП ДО).
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Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к
красоте.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта  и  развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей
внутреннего мира ребенка с ОВЗ.

Направления  деятельности  воспитателя  по  эстетическому  воспитанию  предполагают
следующее:

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся
с  ОВЗ  с  воспитательной  работой  через  развитие  восприятия,  образных  представлений,
воображения и творчества;

-  уважительное  отношение  к  результатам  творчества  обучающихся  с  ОВЗ,  широкое
включение их произведений в жизнь Организации;

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды;
-  формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия  художественного  слова  на

русском и родном языке;
-  реализация  вариативности  содержания,  форм  и  методов  работы  с  детьми  с  ОВЗ  по

разным направлениям эстетического воспитания (п.49.2.7.2. ФАОП ДО).
Особенности реализации воспитательного процесса.
В  перечне  особенностей  организации  воспитательного  процесса  в  Организации

целесообразно отобразить:
- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации;
-  значимые  в  аспекте  воспитания  проекты  и  программы,  в  которых  уже  участвует

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные;
- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные;
- 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

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям,
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами
Организации;

-  особенности  Организации,  связанные  с  работой  с  детьми  с  ОВЗ,  в  том  числе  с
инвалидностью (п.49.2.7.3. ФАОП ДО).

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с
ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания.

В целях  реализации  социокультурного  потенциала  региона  для  построения  социальной
ситуации развития ребенка работа с родителям(законным представителям) обучающихся с ОВЗ
дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества
всех субъектов социокультурного окружения Организации.

Единство  ценностей  и  готовность  к  сотрудничеству  всех  участников  образовательных
отношений составляет  основу уклада  Организации,  в  котором строится  воспитательная  работа
(п.49.2.8. ФАОП ДО).

Организационный раздел (п.49.3. ФАОП ДО)
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания.
Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного

воспитательного  пространства  при  соблюдении  условий  создания  уклада,  отражающего
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной
деятельности.  Уклад  Организации  направлен  на  сохранение  преемственности  принципов
воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:
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1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе
современное  материально-техническое  обеспечение,  методические  материалы  и  средства
обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ.

2.  Наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического  коллектива  к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания.
4.  Учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ОВЗ  дошкольного  возраста,  в

интересах  которых  реализуется  Программа  воспитания  (возрастных,  физических,
психологических, национальных).

Условия  реализации  Программы  воспитания  (кадровые,  материально-технические,
психолого-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,
недельного, месячного, годового цикла жизни Организации (п. 49.3.1. ФОП ДО).

Таблица 16. Процесс проектирования уклада Организации

№
п/п

Шаг Оформление

1. Определить  ценностно-смысловое
наполнение жизнедеятельности Организации.

Устав Организации, локальные
акты,  правила  поведения  для
обучающихся  и  педагогических
работников, внутренняя символика.

2. Отразить  сформулированное
ценностно-смысловое  наполнение  во  всех
форматах жизнедеятельности Организации:

специфику  организации  видов
деятельности;  обустройство  развивающей
предметно-пространственной  среды;
организацию  режима  дня;  разработку
традиций и ритуалов Организации; праздники
и мероприятия.

АОП  ДО  и  Программа
воспитания.

3. Обеспечить  принятие  всеми
участниками  образовательных  отношений
уклада Организации.

Требования  к  кадровому
составу  и  профессиональной
подготовке  сотрудников.
Взаимодействие  Организации  с
семьями обучающихся.

Социальное партнерство
Организации  с  социальным

окружением.
Договоры  и  локальные

нормативные 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,

способствующую воспитанию необходимых качеств;
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-"от  совместной  деятельности  ребенка  с  ОВЗ  и  педагогического  работника",  в  ходе
которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в
ходе  специально  организованного  педагогического  взаимодействия  ребенка  с  ОВЗ  и
педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в
особенности - игровой (п.49.3.1. ФАОП ДО).

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации.
Спроектированная  педагогическим  работником  образовательная  ситуация  является

воспитательным  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  возникшая  ситуация,  и  любой  режимный  момент,  традиции  утренней  встречи
обучающихся,  индивидуальная  беседа,  общие  дела,  совместно  реализуемые  проекты.
Планируемые  и  подготовленные  педагогическим  работником  воспитательные  события
проектируются  в  соответствии  с  календарным  планом  воспитательной  работы  Организации,
группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах:
-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль,

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры);
-создание  творческих  детско-педагогических  работников  проектов  (празднование  Дня

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для обучающихся из
соседней Организации).

Проектирование  событий  позволяет  построить  целостный  годовой  цикл  методической
работы  на  основе  традиционных  ценностей  российского  общества.  Это  поможет  каждому
педагогическому  работнику  создать  тематический  творческий  проект  в  своей  группе  и
спроектировать  работу  с  группой  в  целом,  с  подгруппами  обучающихся,  с  каждым  ребенком
(п.49.3.2. ФАОП ДО).

Организация предметно-пространственной среды.
Предметно-пространственная  среда  (далее  -  ППС)  должна  отражать  федеральную,

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:
-оформление помещений;
-оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания

обучающихся с ОВЗ;
-игрушки.
ППС  должна  отражать  ценности,  на  которых  строится  программа  воспитания,

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности

социокультурных условий, в которых находится Организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ  возможность  общения,  игры  и  совместной

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ  возможность  познавательного  развития,

экспериментирования,  освоения  новых технологий,  раскрывает  красоту знаний,  необходимость
научного познания, формирует научную картину мира.

Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ  возможность  посильного  труда,  а  также  отражает
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся,  героев
труда,  представителей  профессий)  Результаты  труда  ребенка  с  ОВЗ  могут  быть  отражены  и
сохранены в среде.

Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ возможности  для  укрепления  здоровья,  раскрывает
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
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Среда  предоставляет  ребенку  с  ОВЗ  возможность  погружения  в  культуру  России,
знакомства  с  особенностями  региональной  культурной  традиции.  Вся  среда  дошкольной
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной (п. 49.3.3. ФАОП ДО).

Кадровое обеспечение воспитательного процесса.
В  данном  разделе  могут  быть  представлены  решения  на  уровне  Организации  по

разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по
обеспечению  повышения  квалификации  педагогических  работников  Организации  по  вопросам
воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.

Также  здесь  должна  быть  представлена  информация  о  возможностях  привлечения
специалистов других организаций (образовательных, социальных). (п.49.3.4. ФАОП ДО).

Таблица 17. Кадровое обеспечение воспитательного процесса в группе №4
комбинированной направленности 

Всего 
педагогических 
работников

Уровень 
образования

Квалификац
ионная 
категория

Высш
ее

Из них 
высшее 
педагогическ
ое

Сред
нее 
специ
ально
е

Высшая Первая Соответс
твие 
занимае
мой 
должнос
ти

Не 
аттес
тован
ы

3 3 3 - 1 1 1 -

Особые  требования  к  условиям, обеспечивающим  достижение  планируемых
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ.

Инклюзия  является  ценностной  основой  уклада  Организации  и  основанием  для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На  уровне  уклада:  инклюзивное  образование  является  нормой  для  воспитания,
реализующая  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
обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность
включения  каждого  ребенка  в  различные  формы  жизни  детского  сообщества;  рукотворная
воспитывающая  среда  обеспечивает  возможность  демонстрации  уникальности  достижений
каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается
опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями.
Детская  и  детско-взрослая  общность  в  инклюзивном  образовании  развиваются  на  принципах
заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной  деятельности  в
разновозрастных  группах,  в  малых  группах  обучающихся,  в  детско-родительских  группах
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает
активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
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На  уровне  событий:  проектирование  педагогическим  работником  ритмов  жизни,
праздников  и  общих  дел  с  учетом  специфики  социальной  и  культурной  ситуации  развития
каждого  ребенка  обеспечивает  возможность  участия  каждого  в  жизни  и  событиях  группы,
формирует  личностный  опыт,  развивает  самооценку  и  уверенность  ребенка  в  своих  силах.
Событийная  организация  должна  обеспечить  переживание  ребенком опыта  самостоятельности,
счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников (п.49.3.5. ФАОП ДО).

 Основными  условиями  реализации  Программы  воспитания  в  Организации,
являются:

1)  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2)  построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных  особенностей
каждого 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
деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка 
(п.49.4. ФАОП ДО).

 Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются:
1)  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся,  развитие  их  социальных,

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности 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
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5)  расширение  у  обучающихся  с  различными  нарушениями  развития  знаний  и
представлений 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
поведения в интересах человека, семьи, общества (п.49.5. ФАОП ДО).

2.8*. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляет-
ся образовательная деятельность

Связь с образовательными и культурными центрами:
Управление образования Администрации города Железногорска
Городской методический центр
Детская поликлиника
Гимназия №10
Школа народных промыслов «Артель»
Городской краеведческий музей
Станция «Юный натуралист»
Детская музыкальная школа
ЦДТ

85



ДК МГОКА

2.9*. Парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми

В части,  формируемой участниками образовательных отношений ДОО реализует
парциальную программу Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до
8 лет».— СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. (https://old-firo.ranepa.ru)

Таблица 18. Парциальные программы 

Направления
развития ре-

бенка

Программа, 
автор

Цели и задачи программы

Социально-
коммуникатив-
ное развитие

«Формирование
культуры безопас-
ности у детей 3-8

лет», 
Л.Л. Тимофеева

Цель  программы: формирование  у
дошкольников  основ  культуры  безопасности,
определяющих  возможность  полноценного
развития  различных  форм  личностной
активности  детей,  их  самостоятельности,
творчества во всех видах детской деятельности,
способность  самостоятельно  и  безопасно
действовать в повседневной жизни (в быту, на
природе,  на  улице  и  пр.),  неординарных  и
опасных  ситуациях,  находить  ответы  на
актуальные вопросы собственной безопасности.
Задачи:

 обеспечение овладения ребенком основными
культурными  способами  безопасного
осуществления  различных видов деятельности,
формирование  умений,  навыков,  компетенций,
необходимых  для  определения  тактики
безопасного поведения в различных ситуациях,
развитие  способности  выбирать  себе  род
занятий с учетом соблюдения норм безопасного
поведения;

 формирование  представлений  о  своем
статусе,  правах  и  обязанностях,  семейных
взаимоотношениях,  некоторых  источниках
опасности,  видах  опасных ситуаций,  причинах
их  возникновения  в  быту,  социуме,  природе,
современной информационной среде;

 развитие  мотивации  к  безопасной
деятельности,  особенности  осуществлять
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с
точки  зрения  ее  безопасности  для  себя  и
окружающих,  соответствия  требованиям  со
стороны  взрослых,  первичным  ценностным
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представлениям,  элементарным  общепринятым
нормам;

 развитие  воображения,  прогностических
способностей,  формирование  умения
предвидеть  возникновение  потенциально
опасных ситуаций,  их возможные последствия,
различать  игровую  (виртуальную)  и  реальную
ситуации;

 развитие  коммуникативных  способностей,
помощь  в  овладении  конструктивными
способами  взаимодействия  с  детьми  и
взрослыми,  навыками  выбора  тактики  и  стиля
общения в зависимости от ситуации;

 формирование умения применять освоенные
знания  и  способы  деятельности  для  решения
новых  задач  (проблем),  преобразовывать
способы  решения  задач  (проблем)  в
соответствии  с  особенностями  ситуации
(выявлять  источник  опасности,  определять
категорию  опасной  ситуации,  выбирать
программу действий на основе освоенных ранее
моделей поведения);

 формирование  основных  физических
качеств,  двигательных  умений,  определяющих
возможность  выхода  из  опасных  ситуаций;
формирование  начала  психологической
готовности  к  осуществлению  безопасной
жизнедеятельности;

 формирование  готовности  к  эстетическому
восприятию и оценке действительности.

2.10*. Традиции  группы

Таблица 19. Традиции группы
 

Участники образовательных отношений Социокультурная
среда

Дети Педагоги Родители
Народные 
праздники 
(«Масленица,«Соро
ки», «Колядки»).
День Матери.
Новогодние 
праздники.
8 Марта.
День защитника 

Юбилей детского 
сада.
Юбилейные даты 
педагогов.
Наставничество.
Смотры-конкурсы.

День открытых 
дверей.
Родительские 
собрания.
Спортивный 
праздник «Богатыри
земли русской».
Неделя здоровья.
День защиты детей.

Управление образования:
- конкурсы
-городские методические 
объединения.
Экскурсии.
Школа народных промыслов
«Артель».
Краеведческий музей.
Станция юных 
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Отечества.
День Победы.
Неделя здоровья.
Спортивный 
праздник. 
«Богатыри земли 
русской».
День рождения.
День защиты детей.

Семейный клуб. натуралистов.
Детская библиотека 
«Золотой ключик».
Железногорский дендрарий.

ГИБДД
-акции по безопасности 
дорожного движения;
-выставки-конкурсы.

2.11. Содержание коррекционной работы

Содержание коррекционной работы для детей с НОДА

Основными  направлениями  коррекционной  работы  в  дошкольном  возрасте
являются:

-развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей
кистей и пальцев рук);

-развитие навыков самообслуживания и гигиены;
-развитие игровой деятельности;
-формирования конструирования и изобразительной деятельности;
-развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;
-расширение запаса знаний и представлений об окружающем;
-развитие сенсорных функций;
-формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений.
-формирование элементарных математических представлений;
-подготовка к школе (п.44.2. ФАОП ДО).
Развитие  двигательной  деятельности (общей  моторики  и  функциональных

возможностей кистей и пальцев рук). 
Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков.
Развитие движений представляет  большие сложности при НОДА,  особенно в раннем и

младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не стремится к
его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе
специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных функций
(п.44.3. ФАОП ДО).

 В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи:
-формирование контроля над положением головы и ее движениями;
-обучение разгибанию верхней части туловища;
-тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);
-развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спину);
-формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;
-обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении;
-обучение вставанию на колени, затем на ноги;
-развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;
-стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.
Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с НОДА к трем годам,

однако  возможно  случаи,  когда  ребенок  переходит  к  ходьбе  с  ортопедическими
приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая динамика
отмечается под влиянием лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий (п.44.3.1. ФАОП
ДО).
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Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДА решаются
в зависимости тяжести двигательной патологии:

-для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаются
самостоятельно и не имеют грубых нарушений двигательных функций, важно вести работу по
формированию  навыков  сидения,  обучению  вставанию  на  колени,  на  ноги,  удержанию
вертикальной позы. Большое внимание уделяется обучению захвату и удержанию предметов;

-для  обучающихся  с  двигательными  нарушениями  средней  тяжести  важна  стимуляция
самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координации движений;

-в  работе  с  детьми  с  легкими  двигательными  нарушениями  особое  внимание  должно
уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. (п.44.3.2. ФАОП ДО).

Ведущую  роль  в  развитии  движений  у  обучающихся  с  НОДА  играют  лечебная
физкультура (далее - ЛФК) и массаж:

1. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и
массажа  в  зависимости  от  формы  заболевания  и  возраста.  Основными  задачами  лечебной
гимнастики  являются  торможение  патологической  тонической  рефлекторной  активности,
нормализация  на  этой  основе  мышечного  тонуса  и  облегчение  произвольных  движений,
тренировка последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На начальных
этапах  развития  общей  моторики  все  мероприятия  направлены  на  воспитание  задержанных
статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем на развитие
возможностей активных движений. Проведению мероприятий по становлению общей моторики
должны предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса.

2. Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и
точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных мышц
и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными приемами массажа
являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация (п.44.3.3. ФАОП ДО).

 Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы и
выполнение  произвольных  движений.  Нужно  подключить  к  коррекционной  работе  один  из
наиболее  мощных механизмов  компенсации  -  мотивацию к  деятельности,  заинтересованность,
личную активность  ребенка  в  овладении  моторикой.  Развивая  различные  стороны  мотивации,
нужно добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая
ход выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной физической культуре
ЛФК,  воспитатель  должны привлекать  внимание  ребенка  к  выполнению задания,  терпеливо и
настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка,
что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса.

При  стимуляции  двигательных  функций  надо  обязательно  учитывать  возраст  ребенка,
уровень  его  интеллектуального  развития,  его  интересы,  особенности  поведения.  Большинство
упражнений  лучше  всего  предлагать  в  виде  увлекательных  для  ребенка  игр,  побуждая  его  к
подсознательному выполнению желаемых активных движений.

При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стимулы. Многие
упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под музыку.
Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений стихами, что
развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает
понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать
способность  воспринимать  позы  и  направление  движений,  а  также  восприятие  предметов  на
ощупь (стереогноз). (п.44.3.4. ФАОП ДО).

  Очень  важно  соблюдать  общий  двигательный  режим.  Ребенок  с  двигательным
нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе.
Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для кормления,
одевания,  купания,  игры.  Эти  позы  меняются  по  мере  развития  двигательных  возможностей
ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить
предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений,
поместив  ребенка  животом  на  колени  и  слегка  раскачивая  его.  В  результате  ребенок  лучше
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расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы
ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и
ногами.  Это  приводит  к  стойкой  патологической  позе,  способствует  развитию  сгибательных
контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на
стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина
были  выпрямлены.  В  течение  дня  полезно  несколько  раз  выкладывать  ребенка  на  живот,
добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой
позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик (п.44.3.5. ФАОП ДО).

 Развитие  функциональных  возможностей  кистей  и  пальцев  рук  тесно  связано  с
формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и пальцев
руку у обучающихся с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления
моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата
предметов  кистью,  включение  пальцевого  захвата,  противопоставление  пальцев,  постепенно
усложняющиеся манипуляции и предметные действия,  дифференцированные движения пальцев
рук.

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необходимо
добиваться  нормализации  мышечного  тонуса  верхних  конечностей.  Расслаблению  мышц
способствует  потряхивание руки по методике Фелпса  (захватив предплечье  ребенка в  средней
трети,  производятся  легкие  качающе-потряхивающие  движения).  Далее  проводится  массаж  и
пассивные  упражнения  кистей  и  пальцев  рук:  поглаживающие,  спиралевидные,  разминающие
движения  по  пальцам  от  кончика  к  их  основанию;  похлопывание,  покалывание,  перетирание
кончиков пальцев, а также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание
тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке
педагогического  работника,  по  мягкой  и  жесткой  поверхности;  вращение  пальцев  (отдельно
каждого);  круговые  повороты  кисти;  отведение-приведение  кисти  (вправо-влево);  движение
супинации  (поворот  руки  ладонью  вверх)  -  пронации  (ладонью  вниз).  Супинация  кисти  и
предплечья облегчает раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи ладони»,
движения  поворота  ключа,  выключателя);  поочередное  разгибание  пальцев  кисти,  а  затем
сгибание пальцев (большой палец располагается сверху); противопоставление большого пальца
остальным (колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности
кисти  от  кончиков  пальцев  к  лучезапястному  суставу,  что  вызывает  расправление  кулака  и
веерообразное разведение пальцев).

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическим работником),
затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных
занятиях,  а  также  во  время  бодрствования  ребенка  -  при  одевании,  приеме  пищи,  купании
(п.44.3.6. ФАОП ДО).

Перед  школой  особенно  важно  развить  у  обучающихся  те  движения  рук,  на  основе
которых затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и
трудовом  процессах.  Необходимо  спокойно,  в  медленном  темпе  привносить  каждое  новое
движение,  показывать  рукой  ребенка,  как  оно  выполняется,  затем  предложить  выполнить
самостоятельно  (при  необходимости  помогать  и  корректировать).  Если  ребенок  недостаточно
четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем
случае  нельзя  показывать  свое  огорчение,  нужно  лишь  повторить  еще  несколько  раз  данное
движение.  Только  терпеливое  отношение,  кропотливая  работа  педагогического  работника,
ободрения при неудачах,  поощрения за малейший успех,  неназойливая помощь и необходимая
коррекция  помогут  добиться  настоящего  успеха.  При  формировании  каждой  новой  схемы
двигательного  действия  необходимо  добиваться  от  ребенка  четкости  выполнения,  свободы
движения, плавности переключения с одного действия на другие и целенаправленного увеличения
или  уменьшения  амплитуды  движений.  Необходимо  обучать  обучающихся  выделять
элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по возможности более
правильно, свободно выполнять их.
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Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в
разных  суставах,  что  необходимо  в  предметной  деятельности  и  особенно  при  письме.  Для
обучающихся старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать
упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами,
ракетками)  и  с  игрушками  (пирамидками,  кубиками,  кольцами).  Им  можно  предлагать
перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и
ловить, а также и другие задания, подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для
дошкольного возраста методической литературе.

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все остальные
части  тела  должны  находиться  в  полном  покое):  поднять  руку  вверх  и  опустить,  согнуть  в
локтевом  суставе  и  разогнуть,  отвести  в  сторону  и  вернуть  в  исходное  положение,  сделать
круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью
вверх и вниз,  согнуть и разогнуть  кисти,  сжать пальцы в кулак и разжать,  из сжатых в кулак
пальцев  разогнуть  сначала  большой  палец,  потом  большой  и  указательный,  указательный  и
мизинец.

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не изолированы
и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо применять такое
упражнение: педагогический работник садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть левой
руки, просит выполнять движения только пальцами правой (п.44.3.7. ФАОП ДО).

 Полезно  включать  в  занятия,  а  также  рекомендовать  родителям  (законным
представителям) для выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений:

-разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот;
-постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;
-повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку на

ладонь; сделать то же левой рукой;
-руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");
-руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и

левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);
-фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, постучать

ладонью по столу.
Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой

руки:
-соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");
-соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка").
Необходимо  обратить  внимание  на  формирование  противопоставления  первого  пальца

всем  остальным;  на  свободное  сгибание  и  разгибание  пальцев  рук  без  движений  кисти  и
предплечья,  которыми они часто замещаются.  Для этого рекомендуется применять  следующие
задания:

-сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;
-согнуть пальцы одновременно и поочередно;
-противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;
-постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";
-отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки");
-многократно  сгибать  и  разгибать  пальцы,  легко  касаясь  концевой  фалангой  первого

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц").
Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии

с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что недифференцированный захват и
изменения в положении большого и указательного пальцев особенно резко мешают предметной
деятельности и письму; поэтому педагогические работники должны прививать детям правильные
способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно
взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре
с кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать
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один на другом, строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика (п.44.3.8.
ФАОП ДО).

Развитие навыков самообслуживания и гигиены.
Развитие  навыков  самообслуживания  и  гигиены  должно  быть  максимально

индивидуализировано  в  зависимости  от  двигательных  возможностей  ребенка.  Важно,  чтобы
двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно
развивались и постепенно становились автоматизированными навыками.

Педагогические  работники  должны  стремиться,  чтобы,  развить  у  ребенка  чувства
неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без
сообщения криком об этом родителям (законным представителям) педагогическому работнику;
неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении).

Мотивация  к  осуществлению  самостоятельных  действий  должна  формироваться  у
обучающихся  с  раннего  возраста.  Это  чрезвычайно  важный  навык,  который  обеспечивает  не
только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему
достаточный уровень социальной адаптации.

Важной  задачей  при  развитии  навыков  самообслуживания  является  обучение
самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование этого
навыка,  является  недостаточное  развитие  у  обучающихся  зрительно-моторной  координации,
схемы движения "глаз-рука" и "рука-рот". Эти схемы движения необходимо развивать, начиная
работу  еще  на  первом  году  жизни.  Для  того  чтобы  у  ребенка  развивались  необходимые
предпосылки  для  формирования  навыка  самостоятельного  приема  пищи,  уже  на  первом  году
жизни  в  момент  кормления  надо  тянуть  руки  ребенка  к  бутылочке  с  молоком,  помогать
направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию большого пальца.

Во  время  кормления  ребенку  необходимо  надевать  фартук  или  нагрудник  с  глубоким
карманом  внизу.  Если  у  ребенка  еще  слабо  развиты  реакции  равновесия,  обучать  навыкам
самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки были
свободны. Для большей устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. Если у
ребенка  сильно  выражены непроизвольные  движения,  и  он  с  трудом  сохраняет  равновесие,  в
положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все приспособления для фиксации
должны использоваться как временные средства в начале обучения.

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют густую и
полужидкую пищу (каши, пюре). Вначале прививают навык подносить свою руку ко рту, затем
брать  кусок  хлеба,  бублик,  сухарь,  ложку и  подносить их ко  рту.  На  первых занятиях лучше
использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми
пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по
поверхности стола. Для начального обучения приему пищи лучше использовать десертную ложку.
Для более удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину).
При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка
брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее.

При  обучении  питью  можно  сначала  использовать  резиновую  трубку,  соломинку,
поильник  с  носиком,  кружку  с  двумя  ручками,  пластмассовый  стакан  с  вырезанным  краем.
Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим столом с другими членами семьи. При
обучении  ребенка  самостоятельному  приему  пищи  важно  помнить  и  о  развитии
общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без),  вытирание рта и рук
салфеткой.  Обучая  ребенка  правильно  умываться,  нужно  прививать  ему  умение  совершать
действия  в  определенной последовательности.  На  первых этапах можно показать  и  объяснить
самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). Позже, когда у
ребенка  образуются  отдельные  умения,  нужно  усложнить  требования  -  учить  открывать  и
закрывать  кран,  пользоваться  мылом,  полотенцем.  Постепенно  нужно  научить  обучающихся
чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться.

Формируя  навыки  самообслуживания,  важно  обучить  ребенка  действиям,  которые
требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать одежду

92



лучше  с  майки,  трусов,  шапки,  то  есть  с  одежды,  не  требующей  застегивания.  Позднее
применяются  различные  приспособления  для  тренировки  таких  тонких  движений,  как
расстегивание  и  застегивание  пуговиц  (сначала  больших,  потом  мелких),  расшнуровывание  и
шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол.
После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка.

Важно  научить  ребенка  пользоваться  предметами  домашнего  обихода,  овладеть
различными  действиями  с  ними:  открывать  и  закрывать  дверь,  пользоваться  дверной  ручкой,
ключом,  задвижкой;  выдвигать  и  задвигать  ящики;  открывать  и  закрывать  кран;  пользоваться
осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; снимать
телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать номер.

Обязательно  нужно  стимулировать  и  поощрять  стремление  ребенка  к  самостоятельной
деятельности.  Если  ему  хочется  все  делать  самому,  педагогические  работники  и  родители
(законные представители) должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере
усвоения  навыка,  потребность  в  непосредственной  помощи  педагогического  работника  при
выполнении  определенных  движений  постепенно  снижается.  При  этом  важно  учитывать
возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме. Все занятия
лучше проводить в игровой форме и обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение
действий, результаты которых он всегда должен видеть.

Ребенок  с  НОДА,  поступающий  в  школу,  должен  уметь  самостоятельно  одеваться,
раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, не
путая  правую и левую ногу,  расшнуровывать  и  зашнуровывать  ботинки;  самостоятельно есть,
пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым
платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться (п.44.4. ФАОП ДО).

Развитие игровой деятельности.
Для  обучающихся  с  НОДА  игра  имеет  огромное  значение,  поскольку  ее  можно

использовать  для  тренировки  двигательных,  познавательных,  речевых  навыков,  для  развития
правильных взаимоотношений, творческого воображения.

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состояния
их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентированных по
времени,  в  игровой  комнате.  Выбор  содержания  игры,  ее  тематика  и  форма  проведения
определяются степенью сформированностью психофизических предпосылок.

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществлять
различными способами в зависимости от состояния движения:

-пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального;
-назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать

при захватывании и удержании игрушки;
-включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игровых

действий, сопровождаемых речью;
-самостоятельное  осуществление  игровых  действий  с  их  планированием,  оценкой  под

руководством педагогических работников.
Индивидуально,  а  также  с  небольшой  группой  обучающихся  следует  проводить

тренировочные  упражнения,  направленные  на  формирование  предпосылок  для  развития
предметного и игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с
тренировкой акта захвата и удержания предмета при его различном положении по отношению к
ребенку; развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка
отдельных действий -развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц,
молний. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность.

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопонимание,
взаимопомощь  стали  привычными  формами  поведения  ребенка.  Именно  в  игре  обучающиеся
получают  первый  опыт  общения  друг  с  другом,  у  них  развиваются  общественные  формы
поведения.
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Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в
своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой
состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете.
Надо  следить  за  тем,  чтобы  игра  ребенка  не  представляла  простого  механического  действия.
Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны
для  разнообразного  использования.  Необходимо  помнить,  что  игры  и  деятельность  должны
подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка (п.44.5. ФАОП ДО).

Формирование конструирования и изобразительной деятельности.
Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недостатков

психофизического  развития  обучающихся  с  НОДА.  Программа  для  дошкольников,  с
двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу для
здоровых обучающихся, должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку
движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия.

На  занятиях  изобразительной  деятельностью  с  детьми  НОДА,  необходимо  решать
следующие задачи:

-развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки
к овладению навыками письма;

-формировать  правильное  восприятие  формы,  величины,  цвета  и  умение  передать  их в
изображении;

-формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-
пространственного восприятия;

-  формировать  целостное  восприятие предмета  и добиваться  его отражения  средствами
изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией);

- развивать навыки конструирования;
- воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности

и ее результатам;
- развивать любознательность, воображение;
- расширять запас знаний и представлений.
Специфика  методов обучения  состоит  в  применении  средств,  отвечающих

психофизиологическим  особенностям  обучающихся  с  НОДА.  Необходимо  выделить  виды
деятельности,  наиболее  способствующие  решению  коррекционных  задач.  К  таковым  можно
отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета,

Занятия  аппликацией  способствуют  развитию  конструктивных  возможностей,
формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является и
его  доступность:  аппликацией  могут  заниматься  обучающиеся,  имеющие  низкий  уровень
графических возможностей вследствие поражения рук.

Лепка  способствует  развитию  мелкой  моторики  рук,  точности  движений,  корригирует
нарушение  мышечно-суставного  чувства.  Использование  трафарета  способствует  воспитанию
правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками.

Тренировочное  рисование  -  система  графических  упражнений  для  развития
манипулятивной деятельности кисти руки.

На  занятиях  изобразительной  деятельностью  необходимо  особое  внимание  уделять
восприятию  и  изображению  форм  предметов  (круг,  овал,  четырехугольник).  Необходимо
развивать  умение  видеть  геометрические  формы  в  окружающих  ребенка  предметах,
дифференцировать  близкие  формы.  Полезно  использовать  специальные  трафареты,  которые
обучающиеся  обводят  и  раскрашивают.  Зрительный  образ  предмета  закрепляется  на  занятиях
аппликацией, лепкой.

Обучение  конструированию  обучающихся  с  НОДА  рекомендуется  начать  с
конструирования  по  образцу,  составленному  из  частей,  и  только  после  этого  переходить  к
конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов.

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить
его  простым конструктивным действиям,  пользуясь  деталями  одинаковой  величины и  формы,
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обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки,  словесному обозначению
пространственных отношений предметов ("рядом", "на", "над", "под", "около", "сзади", "спереди").

Второй  этап  -  "конструирование  по нерасчлененному образцу".  Обучающихся  обучают
планомерному  рассматриванию  образцов,  эффективным  способам  конструирования  с
использованием  развернутых  действий  с  деталями  (прикладывание  их  к  образцам);  учат
пользоваться  пространственными  и  метрическими  признаками  предметов  в  процессе
конструирования;  составлять  геометрические  фигуры,  учитывая  форму  и  величину  деталей;
обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией ("квадрат",
"прямоугольник",  "ромб".  Программа  второго  этапа  рассчитана  на  длительный  срок,
определяемый индивидуальными возможностями ребенка.

На  третьем  этапе  занятий  ребенку  предлагается  свободное  конструирование,  когда  он
может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При этом
могут  выполняться  следующие  задания:  конструирование  дома  для  куклы,  постройка  улицы,
города, конструирование по замыслу (п.44.6. ФАОП ДО).

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений.
Для коррекции речевых нарушений необходимо:
-  уменьшение  степени  проявления  двигательных  дефектов  речевого  аппарата:

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - нормализация тонуса мышц
и моторики артикуляционного аппарата);

- развитие речевого дыхания и голоса; 
- формирование продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке;
- выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции;
-  нормализация  просодической  системы  речи  (мелодико-интонационных  и  темпо-

ритмических характеристик речи);
-  формирование  артикуляционного  праксиса  на  этапе  постановки,  автоматизации  и

дифференциации звуков речи;
- развитие фонематического восприятия и звукового анализа;
- развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук;
- нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.
Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение
пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний,
улучшение  произносительной  стороны  речи.  Очень  важным  является  развитие  полноценного
речевого общения.

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно
использовать  следующие  методы  логопедического  воздействия:  дифференцированный
логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий),  зондовый массаж,  пассивная  и
активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения (п.44.7. ФАОП ДО).

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.  
Очень  важно,  какими  способами  ребенок  с  НОДА  получает  сведения  об  окружающем

мире.  Первое  знакомство  с  предметами  и  явлениями  должно  по  возможности  происходить  в
естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно
познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед,
накрывают на стол,  убирают помещение.  Много интересного можно показать ребенку из окна
детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных.

В  ходе  ознакомления  с  окружающим  миром  обучающихся  следует  учить  выделять  в
предметах  и  явлениях  существенные  и  несущественные  признаки,  проводить  сравнения,
объединения  предметов  и  явлений  по  различным  признакам,  устанавливать  причинно-
следственные связи, делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и
обобщающих понятий.

Важное  значение  для  развития  знаний  и  представлений  об  окружающем  мире  имеют
прогулки.  У  ребенка-дошкольника  мыслительные  процессы  должны  быть,  как  можно  теснее
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связаны  с  живыми,  яркими,  наглядными  предметами  окружающего  мира.  Для  развития
представлений  об  окружающем  мире  большую  роль  играют  специальные  занятия  с
использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно
крупной и располагалась в поле его зрения.

Готовность  ребенка  к  обучению  в  школе  определяется  уровнем  развития  его
интеллектуальных  процессов.  Ребенок  должен  уметь  не  только  наблюдать,  но  и
дифференцировать  и  обобщать  предметы  и  явления  окружающего  мира.  Формирование
обобщающего  и  дифференцирующего  мышления  должно  проводиться  систематически  как  в
процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. (п.44.8. ФАОП ДО).

 Развитие сенсорных функций.
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА

(зрительного,  слухового,  тактильно-кинестетического),  на  основе  которых  формируются
полноценные  представления  о  внешних  свойствах  предметов,  их  форме,  величине,  цвете,
положении в пространстве. (п.44.9. ФАОП ДО).

 Развитие  зрительного  восприятия  начинается  с  формирования  зрительного
сосредоточения  и  прослеживания  оптического  объекта.  Сначала  педагогический  работник
стимулирует  развитие  зрительной  фиксации  на  лице,  а  затем  на  игрушке  (лучше  с  мягким
очертанием  силуэта,  но  с  интенсивной  цветной  окраской,  размером  7x10  см).  В  дальнейшем
начинается  тренировка  согласованных  движений  головы  и  глаз,  возникающих  при  условии
плавного  прослеживания  глазами  объекта.  По  мере  продвижения  оптического  объекта  (лица
педагогического работника, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в
направлении  движения  объекта.  При  ослаблении  интереса  ребенка  к  игрушке  подключают
звуковой компонент.

Дальнейшее  развитие  зрительного  восприятия  направлено  на  формирование  плавности
прослеживания  за  движущимся  предметом  (в  горизонтальной,  вертикальной  плоскости),
устойчивости  фиксации  взора  при  изменении  положения  головы  и  туловища.  Необходимо
проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково
разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок находится
в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках педагогического работника).

На  более  поздних  этапах  необходима  выработка  зрительных  дифференцировок.  Для
занятий  подбираются  игрушки,  различные  по  цвету,  величине,  форме,  звучанию.  Внимание
ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого
проводятся различные игры ("Прятки", "Ку-ку").

С  полутора  лет  проводится  коррекционно-педагогическая  работа  по  развитию
ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение величины,
цвета или формы ("дай такой, не такой"). 2) выделение по слову величины, цвета или формы ("дай
красный",  "дай большой",  "дай круглый").  3)  называние признака  -  величины,  цвета,  формы -
ребенком (для обучающихся, владеющих речью).

Кроме постоянных упражнений в  быту,  следует  проводить специальные дидактические
игры (п.44.10. ФАОП ДО).

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения (на
голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в эмоционально
отрицательном состоянии -  в  период несильного  плача  или общих движений.  Педагогический
работник  наклоняется  к  ребенку,  ласково  разговаривает  с  ним,  потряхивает  погремушкой,
добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители варьируют от
нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более
громкого звучания (звук пищащей игрушки).

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локализовать
звук  в  пространстве.  В  качестве  звуковых  раздражителей  ребенку  предлагаются  игрушки,
различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно
интонируемый голос педагогического работника. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем
разговаривая  с  ним,  его  учат  прислушиваться  к  звучанию игрушки  и  голосу  педагогического

96



работника,  а  затем  отыскивать  их  глазами.  При  этом  сначала  ребенок  видит  игрушку  и  лицо
педагогического работника, которые постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с
двигательной  патологией  не  может  сам  повернуть  голову  к  источнику  звука,  педагогический
работник делает это пассивно.

Далее  обучающихся  обучают  дифференциации тембровой окраски,  и  интонации голоса
матери  (или  другого  близкого  человека)  и  "чужих"  людей,  используя  при  этом  зрительное
подкрепление.  Параллельно  ведется  формирование  других  дифференцированных  реакций:
узнавание  своего  имени,  различение  строгой  и  ласковой  интонации  голоса  педагогического
работника и адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной,
тихой  и  громкой).  С  детьми  проводятся  специальные  упражнения  на  формирование
дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное
значение  уделяется  развитию слухового внимания к  речи педагогического работника.  (п.44.11.
ФАОП ДО).

 Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с массажа и
пассивной  гимнастики  (для  улучшения  проприоцептивных  ощущений).  Развитие  тактильно-
кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием знаний
о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура).
Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин,
твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый
стул,  легкий шарик,  легкий кубик.  Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении:
холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе
проведения искусственной локальной контрастотермии (п.44.12. ФАОП ДО).

 Развитие пространственных представлений.
Пространственные  представления  -  важнейшая  характеристика  окружающего  мира  и

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и
оптико-пространственных  нарушений  пространственные  представления  формируются  у
обучающихся  с  НОДА  с  большим  трудом.  Педагогические  работники  должны  помнить,  что
положительный  эффект  приносят  практические  упражнения,  когда  с  целью  формирования
пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении
самостоятельно. В том случае, если ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать
в заданном направлении. Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно.

Первый  этап:  расположение  предметов  в  пространстве,  ориентация  в  предметно-
пространственном окружении "от себя". На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформировалось
представление  о  сторонах  и  частях  тела  человека,  а  также  его  лица.  Здесь  также,  как  и  при
формировании  представлений  о  величине  необходимо давать  сразу  же  словесное  обозначение
формируемого  представления.  При  заучивании  названий  правой  и  левой  рук  ребенку  следует
сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади",
"вверху", "внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными частями тела, например,
впереди (лицо) - сзади (спина), вверху (голова) - внизу (ноги), правая рука (справа) - левая рука
(слева).  Важно также научить ребенка различать парные части тела.  С этой целью могут быть
использованы различные детские стихотворения и игры.

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого человека".
Чтобы  сформировать  предметно-пространственные  представления  в  позиции  "от  другого
человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у
ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Педагогический работник должен обратить
внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы
расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки,
пальчики,  ладошки у сидящей напротив куклы.  Важно также научить ребенка определять,  где
находится  предмет  по  отношению  к  кукле  или  другому  человеку.  Пространственную
ориентировку на любых предметах следует тренировать с ребенком постоянно.

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом этапе
отрабатывается  ориентировка  по  основным  пространственным  направлениям:  вперед-назад,
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направо-налево, вверх-вниз. Определение своего местоположения относительно другого предмета
(впереди-позади, справа-слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко - далеко, ближе - дальше.
Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте передвижение
в  указанных  направлениях.  Если  он  не  может  это  сделать  самостоятельно,  педагогический
работник должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он
должен комментировать свои действия правильными терминами.

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - важный
этап  в  подготовке  ребенка  к  школе.  Здесь  вводятся  понятия:  посредине,  в  центре,  верхняя  и
нижняя стороны,  правая и левая стороны,  верхний правый угол,  верхний левый угол,  нижний
левый угол, нижний правый угол.

Пятый  этап:  коррекция  оптико-пространственного  восприятия.  Коррекция  нарушений
оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на воссоздание по
образцу или представлению пространственного размещения геометрических фигур или узоров;
фиксации  и  воспроизведения  поворотов  на  плоскости  отдельных  элементов  узора  или
графических  знаков.  Педагогическим  работником  полезно  зарисовывать  с  детьми  схемы
расположения предметов в помещении;  геометрических фигур на листе бумаги,  отраженном в
зеркале. Важным этапом в этом направлении работы является формирование у ребенка навыка
составления разрезных картинок.  Вначале ребенку можно предложить разрезные картинки без
фона,  то  есть  вырезанные  по  контуру.  Затем  предлагаются  к  составлению  картинки,
изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы педагогические
работники  сопровождали  собственные  действия  правильными  терминами,  определяющими
местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот навык сформируется, можно ему
предлагать задания на составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти
частей.

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок
из 4-х,  6-ти,  9-ти,  12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса) (п.44.13.
ФАОП ДО).

 Формирование временных представлений.
Освоение  временных  понятий  детьми  с  НОДА  протекает  с  разной  скоростью  и

характеризуется  крайней  неустойчивостью.  Формирование  временных  представлений
осуществляется поэтапно.

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой естественной
единицей измерения  времени.  У дошкольников начинают  формировать  представления  о  таких
промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Педагогическим работником рекомендуется
начинать развитие представлений о времени с различения отдельных контрастных частей суток
(день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их последовательности и сменяемости
суток.  Для  формирования  представлений  об  указанных  временных  отрезках  педагогические
работники могут использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот период
занимаются  обучающиеся.  Обучающихся  обучают  различать  части  суток:  по  внешним
объективным признакам (светло-темно).

Большую  пользу  приносит  рассмотрение  с  детьми  картинок  и  фото,  изображающих
деятельность  людей  в  разные  отрезки  времени,  а  затем  соотносить  каждую  картинку  с
определенным  временным  эталоном.  Можно  составлять  сериационный  ряд  из  частей  суток:
располагать четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке.

С  целью  закрепления  представлений  о  частях  суток  можно  использовать  цветовые
карточки.

Формирование  представлений  о  сутках  будет  стимулировать  чтение  педагогическим
работником  отрывков  из  художественных  произведений,  стихов,  описывающих  действия,
связанные с данным временем суток, а также отгадывание загадок.

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года лучше
усваиваются  детьми,  если  они  предлагаются  по  контрастному  принципу  в  сравнении  с
предыдущим  временем года.  Самое  трудное  время года  для  усвоения  детьми  -  это  весна.
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Педагогическим работником следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить
наглядные пособия,  в  которых каждому сезонному изменению в  природе  или в  жизни людей
соответствовала  бы  карточка  или  картинка.  В  качестве  наиболее  продуктивных  форм  работы
предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их
возникновения; определение времени года по картинкам и составление рассказов по картинкам;
наблюдение за  изменениями в природе в естественных условиях,  использование литературных
произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц;
изготовление  аппликаций  по  темам  времен года;  рисование  сюжетных  картин;  проведение
праздников,  посвященных  временам года  (очень  продуктивная  форма  работы,  особенно  для
обучающихся с тяжелыми нарушениями).

Третий  этап:  временные  понятия  "Вчера,  сегодня,  завтра".  На  этом  этапе  работы
используются  те  же  формы работы.  Временные  отрезки  вчера,  сегодня,  завтра  связываются  с
определенной деятельностью обучающихся и обозначаются определенным термином,

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления обучающихся с НОДА с днями
недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской
соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой
цвет  (понедельник  -  синий,  вторник  -  желтый,  среда  -  зеленый,  четверг  -  белый,  пятница  -
фиолетовый,  суббота  -  оранжевый,  воскресенье  -  красный).  На  каждом  листке  календаря
проставляют такое количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня недели.
Ежедневно  отрывая  листок  календаря,  ребенок  укладывает  его  в  соответствующее  деление.  В
конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца подсчитывается
количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней.

Работая с календарем, педагогические работники помогают детям запомнить дни недели
по  порядковому  номеру  (количеству  точек)  и  по  цвету  листка  календаря.  Можно  также  для
запоминания  названий  дней  недели  связывать  их  с  конкретным  содержанием  деятельности
обучающихся (используется недельное расписание занятий).

Пятый  этап:  временное  понятие  "месяц",  названия  месяцев.  Работая  с  моделью
календарного  года,  педагогический  работник  одновременно  знакомит  ребенка  с  названиями
месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем года и наполняется конкретным
содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом
для  запоминания  является  заучивание  стихов о  месяцах года.  Особый положительный эффект
приносит разыгрывание игр-драматизаций для заучивания названий месяцев (п.44.14. ФАОП ДО).

Формирование элементарных математических представлений.
В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия

по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных и
временных представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и
протяженности.  Необходимо  научить  обучающихся  изучать  и  сравнивать  предметы  и  группы
предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое внимание
уделять  сравнению  предметов,  которые  невозможно  пересчитывать  поштучно  (для  этого
необходимо выбрать соответствующую меру измерения).

Овладение  основными  понятиями  о  числе  и  арифметическими  действиями  с  числами
требует  предварительного  усвоения  и  уточнения  элементарных  представлений  о  величине:
большой - маленький, больше - меньше, короткий -длинный, короче - длиннее, шире - уже, ниже -
выше.

Необходимо  проводить  ежедневные  занятия,  в  процессе  которых  обучающиеся  смогут
осознать,  что  все  предметы  расположены  определенным  образом  в  пространстве  и  имеют
различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание обучающихся на то, что улицы
бывают узкие и широкие, дома - большие и маленькие, высокие и низкие. Именно в такого рода
сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия.

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы нужной величины,
формы, протяженности. Для этого педагогические работники отбирают кубики, мячи, пирамидки,
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куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем -
самые маленькие и вводят эти понятия в речь.

Далее  следует  обращать  внимание  обучающихся  на  то,  что  предметы одной  и  той  же
величины  могут  отличаться  по  форме:  "Сравните  большой  красный  мяч  и  большой  красный
кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик". Затем им нужно помочь установить,
что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе
обучающиеся  овладевают  умением  подобрать  (разгруппировать)  предметы  разной  величины,
формы,  протяженности  по  какому-то  одному  заданному  признаку.  Затем  эти  задания  можно
разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или
меньшей величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по
предыдущим занятиям, а затем включать и новые.

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной формы
и величины,  при этом предметы сопоставляются  не  парами,  а  рядами.  Сначала  такие  задания
выполняются  по  показу.  По  мере  постепенного  усвоения  и  закрепления  понятий  формы  и
величины обучающиеся могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют,
что нужно сделать, и на первых порах педагогический работник рассказывает, каким образом надо
выполнять  задание.  Постепенно  обучающиеся  учатся  самостоятельно  планировать  ход
выполнения задания.

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия по
ручному труду, рисованию, лепке.

При  обучении  элементарному  счету  необходимо  обращать  внимание  на  то,  умеют  ли
обучающиеся сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и
величины.  Только  после  того,  как  ребенок  научится  сравнивать  предметы  по  какому-либо
признаку  и  устанавливать,  где  предметов больше  (меньше),  в  каком  сосуде  жидкости больше
(меньше),  переходят  к  умению  уравнивать  количества  (множества)  предметов.  При  обучении
обучающихся элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь
особенно  важна  наглядность  обучения.  Сначала  нужно  научить  ребенка  составлять  число
предметов  из  разных  групп.  Для  закрепления  состава  числа  можно  использовать  нахождение
целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов) (п.44.15. ФАОП ДО).

Подготовка к школе.
Для  обучения  в  школе  большую  роль  играет  уровень  сформированности  навыков

самообслуживания,  поэтому  при  подготовке  обучающихся  к  школе  особое  внимание  следует
уделять  их  формированию.  Формирование  навыков  самообслуживания  проходит,  как  на
специально  организованных  занятиях,  так  и  во  все  режимные  моменты,  учитывая
индивидуальные, двигательные возможности обучающихся (п.44.16. ФАОП ДО).

Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков чтения
и письма.

В  ходе  коррекционно-педагогической  работы  важно  учитывать  характер  и  структуру
речевого  нарушения  каждого  ребенка.  Задачами подготовительного  периода  обучения  грамоте
являются:

- формирование произвольной стороны речи;
- развитие слухового внимания и речеслуховой памяти;
- формирование фонематического восприятия;
- нормализация оптико-пространственного гнозиса;
- подготовка мелкой моторики руки к процессу письма;
- формирование психологической базы речи;
- формирование мыслительных операций;
Программа  подготовительного  периода  в  обучении  грамоте  имеет  несколько  разделов,

которые тесно связаны между собой:
1. Формирование навыков произношения.
2. Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза.
3. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова (п.44.16.1. ФАОП ДО).
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 Основной период в обучении грамоте (букварный период). Программа основного периода
обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза научить обучающихся
чтению слогов и слов (п.44.16.2. ФАОП ДО).

 Обучающиеся  с  двигательными  нарушениями  испытывают  трудности  во  владении
графическими навыками и  навыками письма,  работу  по  формированию данных навыков  надо
начинать как можно раньше и вести постоянно.

Успешное  формирование  графо-моторной  функции  у  обучающихся  с  НОДА возможно
только  при  условии  специально  согласованной  деятельности  учителя-дефектолога,  учителя-
логопеда,  воспитателя  и  инструктора  ЛФК.  Необходима  индивидуальная  подготовка  руки  к
письму,  последовательная отработка  и закрепление двигательного навыка письма.  Необходимо
выделить  время  для  специальных  занятий  по  формированию  движений,  обеспечивающих
правильную технику письма.

С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием рисования мокрым
или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с рассыпанной манкой
или  мукой.  Важно  обучить  ребенка  удержанию  пальцевой  позы  для  показа  определенного
количества предметов (один предмет - один палец; два предмета - два пальца).

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития
ребенка  к  предметной  деятельности,  а  в  дальнейшем,  и  к  письму.  Поэтому  педагогические
работники должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА правильные формы удержания
предметов,  игрушек  и  двигательных  действий  с  ними.  Специалист  должен  показать,  как  эти
навыки формируются у ребенка в процессе игры.

Для  развития  точности  движений  пальцев  рук  следует  строить  различные  фигуры  на
плоскости  из  палочек,  мозаики  и  плоскостных  геометрических  фигур.  Хорошие  результаты  в
формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц,
бус  на  проволоку,  веревку,  нитку;  продевание  через  отверстия  малого  размера  шнурков;
прошивание  иглой  контура  предметов  на  бумаге,  а  также  застегивание,  расстёгивание,
завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний.(п.44.16.3. ФАОП ДО).

Обучение  письму начинается  с  обследования  возможностей  овладения  графическим
навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во время
письма. При этом необходимо решать следующие задачи:

-подбор  позы и  "рефлекс-запрещающих"  позиций,  при  которых нарушения  мышечного
тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными;

-применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка;
-отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и

наклонам при строго определенном положении рук;
-развитие  зрительного  контроля  за  движением  рук  в  разных  направлениях.  (п.44.16.4.

ФАОП ДО).
Формирование  элементарных  математических  представлений. При  подготовке  к

школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы математического мышления. В ходе работы
по формированию математических представлений у обучающихся с двигательной патологией в
период подготовки к школе решаются следующие задачи:

-  накопление  конкретных  фактов  о  различных  свойствах  предметов  окружающей
действительности;

- формирование у обучающихся способности выделять в объектах существенные признаки,
развитие различных операций сравнения и группировки предметов по определенному признаку;

- накопление представлений о количестве, величине и форме предмета;
- развитие ориентировки во времени и пространстве;
- образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); усвоение

элементарного математического счета. (п.44.16.5. ФАОП ДО).
Формирование  конструктивных  и  изобразительных  навыков  у  обучающихся

происходит  в  тесном  единстве  со  становлением  двигательной  функции  рук  -  захватывание  и
удержание  предметов  в  их  различном  положении  по  отношению к  ребенку,  соотносительные
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действия с предметами под контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности
и  потребности  в  осуществлении  контролирования  и  самого  процесса  изображения  по  мере
развития общих представлений об окружающем мире. (п.44.16.6. ФАОП ДО).

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции
обучающихся  с  двигательной  патологией,  будут  недостаточно  успешными  без  постоянного
контакта с педагогическим работником. Семья должна принимать активное участие в развитии
ребенка,  чтобы  обеспечить  непрерывность  коррекционно-восстановительного  процесса.
Педагогические работники должны отрабатывать и закреплять 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  воспитателем  для  выполнения,  должны  быть  четко  разъяснены.  Это  обеспечит
необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  ускорит  процесс  восстановления
нарушенных функций у обучающихся.

При  этом  для  обучающихся  с  двигательной  патологией  особое  значение  приобретает
ранняя  стимуляция  развития  основных  двигательных  навыков.  Родители  (законные
представители)  должны  выделить  дома  уголок,  где  должны  находиться  специально
оборудованные  стул,  стол,  ходунки,  поручни,  качалка,  гимнастическая  стенка,  спортивный
инвентарь, тренажеры (п.44.16.7. ФАОП ДО).

Содержание коррекционной работы для детей с ЗПР
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР (п.45. ФАОП ДО).
Структурные  компоненты  образовательной  деятельности  по  профессиональной

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки:
1.  Диагностический  модуль.  Работа  в  рамках  этого  модуля  направлена  на  выявление

недостатков  в  психическом  развитии,  индивидуальных  особенностей  познавательной
деятельности,  речи,  эмоционально-волевой  сферы  и  особых  образовательных  потребностей
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

поведенческой сферах;
- развитие коммуникативной деятельности;
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи;

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;
-  коррекция  недостатков  и  развитие  сенсорных  функций,  всех  видов  восприятия  и

формирование эталонных представлений;
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;
-  коррекция  недостатков  и  развитие  мыслительной  деятельности  на  уровне  наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- формирование пространственных и временных представлений;
- развитие предметной и игровой деятельности;
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах;
- стимуляция познавательной и творческой активности.
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
профессиональной компетентности педагогических работников,  повышение их квалификации в
целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР.
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В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители
(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока является
привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в
процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку
(п.45.3. ФАОП ДО).

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
ребенка.  Преодолевая  недостаточность  сенсорных,  моторных,  когнитивных,  речевых  функций,
необходимо  создавать  условия  для  становления  ведущих  видов  деятельности:  предметной  и
игровой.  Особое  значение  имеет  совершенствование  моторной  сферы,  развитие  двигательных
навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции.

Если  обучающиеся  с  задержкой  психомоторного  и  речевого  развития  поступают  в
Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую
работу  1-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.

Формирование  психологического  базиса  для  развития  мышления  и  речи  предполагает
следующее.  Включение  ребенка  в  общение  и  в  совместную  деятельность  с  педагогическим
работником  и  другими  детьми,  развитие  невербальных  и  вербальных  средств  коммуникации.
Обеспечение  полноценного  физического  развития  и  оздоровление  детского  организма.  Важно
преодолевать  недостатки  в  двигательной  сфере,  стимулировать  двигательную  активность,
развивать  моторный  праксис,  общую  и  мелкую  моторику;  чувство  ритма,  координационные
способности.

Одним  из  компонентов  коррекционной  работы  является  стимуляция  и  развитие
ориентировочно-исследовательской и познавательной активности,  непроизвольного внимания  и
памяти,  совершенствование  сенсорно-перцептивной  деятельности  и  развитие  всех  видов
восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей.
Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок,
начиная с ориентировки в телесном пространстве.

На  начальном  этапе  коррекции  стоит  задача  развития  понимания  обращенной  речи  и
стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств
общения.

б)  на  II  этапе  планируется  целенаправленное  формирование  и  развитие  высших
психических 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
полноценных межличностных связей;

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;
- развитие зрительной и слухоречевой памяти;
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;
-  развитие  мыслительной  деятельности  во  взаимосвязи  с  развитием  речи:  стимуляция

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-
понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления;

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:
- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных  конструкций,  целенаправленное  формирование  языковой  программы  устного
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высказывания,  навыков лексического наполнения и грамматического конструирования,  связной
диалогической и монологической речи;

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей.
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями

замещения  и  наглядного  моделирования  в  различных  видах  деятельности,  поэтому  это
направление имеет особую важность.

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.
С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное
развитие предметно-практической и игровой деятельности.

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса -  формирование
ведущих  видов  деятельности  ребенка,  их  мотивационных,  ориентировочно-операционных  и
регуляционных компонентов.

Развитие  саморегуляции.  Ребенка  необходимо  учить  слушать  инструкцию,  адекватно
действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей
работы.  Это  будет  способствовать  формированию  предпосылок  для  овладения  учебной
деятельностью на этапе школьного обучения.

Важным  направлением  является  развитие  эмоционально-личностной  сферы,
психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт
формирующегося характера, поведенческих отклонений.

в) на III  этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к
достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в школе
навыков,  основных компонентов  психологической  готовности к  школьному обучению.  (п.45.4.
ФАОП ДО).

 Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного,
элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению
и систематизации представлений об окружающем мире. (п.45.5. ФАОП ДО) (п. 45.5. ФАОП ДО).

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, развитию
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 (п.45.6. ФАОП ДО).

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
менее  важная  задача  -  стимуляция  коммуникативной  активности,  совершенствование  речевой
коммуникации:  создание  условий  для  ситуативно-делового,  внеситуативно-познавательного  и
внеситуативно-личностного общения (п.45.7. ФАОП ДО).

Психологическая  коррекция  предусматривает  развитие  образа  Я,  предупреждение  и
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым
усилиям,  произвольной  регуляции  поведения;  по  преодолению  негативных  качеств
формирующегося  характера,  предупреждению  и  устранению  аффективных,  негативистских,
аутистических проявлений. (п.45.8. ФАОП ДО).

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,
коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального
общего образования. (п.45.9. ФАОП ДО).
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ЗПР  в  отличие  от  умственной  отсталости,  которая  является  стойким,  необратимым
состоянием,  во  многих  случаях  может  быть  компенсирована  при  условии  рано  начатой
коррекционно-развивающей  работы.  Дополнительными  факторами  является  медикаментозная
поддержка  и  временной фактор.  В  результате  коррекционной  работы могут  быть  значительно
повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их
интеграции в образовательную среду (п.45.11. ФАОП ДО).

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
недостатков 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. (п.45.14. ФАОП ДО).

Таблица 20. Корекционно-развивающая работа в образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (п.45.14.1. ФАОП ДО)

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционная 
направленность работы в
рамках социализации, 
развития общения, 
нравственного, 
патриотического 
воспитания.
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
работником;

2)  создавать  условия  для  ситуативно-делового  общения  с
педагогическим работником и другими детьми, раскрывая способы
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  взаимодействия
обучающихся  в  ходе  специально  созданных  ситуаций  и  в
самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые
и  неречевые  средства  коммуникации;  учить  обучающихся
пользоваться  различными типами коммуникативных высказываний
(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);

5)  по  мере  взросления  и  совершенствования
коммуникативных  возможностей  побуждать  обучающихся  к
внеситуативно-познавательному  общению,  поддерживать
инициативу  в  познании  окружающего,  создавать  проблемные
ситуации, побуждающие обучающихся к вопросам;

6)  на  завершающих  этапах  дошкольного  образования
создавать условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-
личностного  общения,  привлекая  его  внимания  к  особенностям
поведения,  действиям,  характеру  педагогических  работников;
готовить  к  контекстному общению,  предполагающему соблюдение
определенных правил коммуникации.

Создание  условий  для  формирования  у  ребенка
первоначальных представлений о себе:

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес
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к себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить
по головке,  называть  ребенка,  показывая  на  отражение,  по  имени,
соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут Васенька!";

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить
себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг
на  друга,  называть  по  имени,  рисовать  ребенка  одного,  с  мамой,
среди друзей;

3)  обращать  внимание  на  заинтересованность  ребенка  в
признании  его  усилий,  стремления  к  сотрудничеству  с
педагогическим  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
прикосновений, поглаживания, визуального контакта;

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной
эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться
игрушками;

3) создавать условия для совместных действий обучающихся
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
предпосылок  для  развития  у  обучающихся  представлений  о  месте
человека  в  окружающем мире,  формирования  социальных эмоций,
усвоения моральных норм и правил:

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения
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
художественной литературы;

3)  развивать  социальные  эмоции:  эмпатию,  побуждать  к
сочувственному отношению к другим детям, к оказанию им помощи;
формировать, внимательное и уважительное отношение к родителям
(законным  представителям),  педагогическим  работником;
окружающим детям;

4)  развивать  умение  разрешать  конфликтные  ситуации,
используя  диалог,  монолог  (умение  идти  на  компромисс  для
бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми,
терпимыми и милосердными);

5)  формировать  адекватную  самооценку  в  совокупности
эмоционального  и  когнитивного  компонентов:  принятие  себя  "я
хороший" и умения критично анализировать и оценивать продукты
своей деятельности, собственное поведение;

6)  создавать  условия  для  преодоления  негативных  качеств
формирующегося  характера,  предупреждения  и  устранения
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аффективных,  негативистских,  аутистических  проявлений,
отклонений 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
саморегуляции  в  совместной  с  педагогическим  работником  и  в
самостоятельной деятельности:

1)  бережно  относиться  ко  всем  проявлениям
самостоятельности 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 внешнего
вида; содержать в порядке собственную одежду;

3)  закреплять  усвоение  алгоритма  действий  в  процессах
умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные
и невербальные средства:  показ  и  называние  картинок,  в  которых
отражена  последовательность  действий  при  проведении  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 отношения к
результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам);

6) развивать способность к элементарному планированию, к
произвольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой
элементарной хозяйственной деятельности;

7)  совершенствовать  трудовые  действия  обучающихся,
продолжая развивать практические умения, зрительно-двигательную
координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям;

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с
педагогическим работником на участке Организации, поддерживать
порядок  на  игровой  площадке;  развивать  умение  подбирать  и
применять  разнообразные  предметы-орудия  для  выполнения
хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;

9)  стимулировать  интерес  обучающихся  к  изготовлению
различных поделок  из  бумаги,  природного,  бросового  материалов,
ткани  и  ниток,  обращая  внимание  на  совершенствование  приемов
работы,  на  последовательность  действий,  привлекать  к  анализу
результатов труда; развивать умение обучающихся ориентироваться
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  предстоящую
работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для
труда;

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному
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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,  световой  и  другой  окружающей  человека
информации;

2)  разъяснять  назначения  различных  видов  техники  и
технических устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и
обучать  элементарному  их  использованию,  учитывая  правила
техники безопасности;

3)  развивать,  значимые  для  профилактики  детского
травматизма  тактильные,  вестибулярные,  зрительные  ощущения
обучающихся, процессы памяти, внимания;

4)  обращать  внимание  на  особенности  психомоторики
обучающихся  с  ЗПР  и  в  соответствии  с  ними  проводить
профилактику  умственного  и  физического  переутомления
обучающихся в разные режимные моменты;

5)  соблюдать  гигиенический  режим  жизнедеятельности
обучающихся,  обеспечивать  здоровьесберегающий  и  щадящий
режимы нагрузок;

6)  побуждать  обучающихся  использовать  в  реальных
ситуациях  и  играх  знания  об  основных  правилах  безопасного
поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в
ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с  художественной
литературой,  картинным  материалом,  историческими  сведениями,
мультфильмами;

7)  способствовать  осознанию  опасности  тех  или  иных
предметов  и  ситуаций  с  опорой  на  мультфильмы,  иллюстрации,
литературные произведения;

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с
сюжетами,  расширяющими  и  уточняющими  их  представления  о
способах  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях  и  в  ситуациях,
потенциально опасных для  жизни и  здоровья,  учить  обучающихся
наполнять знакомую игру новым содержанием;

9)  формировать  представления  обучающихся  о  труде
(сотрудник  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 интеллектуальными
особенностями обучающихся);

11) формировать элементарные представления о безопасном
поведении в информационной среде: о необходимости согласовывать
свои  действия  с  родителями  (законными  представителями),
педагогическим  работником  по  допустимой  продолжительности
просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий;

12)  закреплять  кооперативные  умения  обучающихся  в
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процессе  игр  и  образовательных  ситуаций,  проявляя  отношения
партнерства,  взаимопомощи,  взаимной  поддержки  в  ходе
проигрывания  ситуаций  по  основам  безопасности
жизнедеятельности;

13)  расширять  объем  предметного  (существительные),
предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей
импрессивной  и  экспрессивной  речи  для  называния  объектов,
явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;

14)  объяснять  семантику  слов  по  тематике,  связанной  с
безопасностью  поведения  (пассажир,  пешеход,  водитель
транспортного  средства,  сотрудник  МЧС,  ГИБДД,  правила
движения,  информационные,  запрещающие,  предупреждающие
знаки);

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности
у обучающихся в нестандартных и потенциально опасных ситуациях;

16) расширять, уточнять и систематизировать представления
обучающихся о некоторых источниках опасности для окружающего
природного  мира:  обучающиеся  должны  понимать  последствия
своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам,
газонам,  рвать  растения,  листья  и  ветки  деревьев  и  кустарников,
распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке;
почему нужно разводить огонь только в специально оборудованном
месте  и  в  присутствии  родителей  (законных  представителей),
педагический работников,  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
информация  не  должна  провоцировать  возникновение  тревожно-
фобических состояний

 Таблица 21. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Познавательное развитие» (п. 45.14.2. ФАОП ДО)

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы

Коррекционная 
направленность 
работы по сенсорному 
развитию

Развитие  сенсорных  способностей  в  предметно-практической
деятельности:

1)  развивать  любознательность,  познавательные  способности,
стимулировать  познавательную  активность  посредством  создания
насыщенной предметно-пространственной среды;

2)  развивать  все  виды  восприятия:  зрительного,  тактильно-
двигательного,  слухового,  вкусового,  обонятельного,  стереогнозиса,
обеспечивать полисенсорную основу обучения;

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся,
исходя  из  принципа  целесообразности  и  безопасности,  учить  их
выделению  знакомых  объектов  из  фона  зрительно,  по  звучанию,  на
ощупь, по запаху и на вкус;

4)  организовывать  практические  исследовательские  действия  с
различными веществами, предметами, материалами, постепенно снижая
участие  и  помощь  педагогического  работника  и  повышая  уровень
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самостоятельности ребенка;
5) учить приемам обследования - практического соотнесения с

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения
элементов;  совершенствуя  зрительно-моторную  координацию  и
тактильно-двигательное  восприятие  (обведение  контуров  пальчиком,
примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к
образцу-эталону);

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  далее  -  к  самостоятельному
выделению  и  словесному  обозначению  признаков  цвета,  формы,
величины, фактуры материалов;

8)  формировать  у  обучающихся  комплексный  алгоритм
обследования  объектов  на  основе  зрительного,  слухового,  тактильно-
двигательного  восприятия  для  выделения  максимального  количества
свойств и признаков;

9)  развивать  способность  узнавать  и  называть  объемные
геометрические тела  и  соотносить их с  плоскостными образцами и с
реальными предметами;

10)  учить  обучающихся  собирать  целостное  изображение
предмета  из  частей,  складывать  разрезные  картинки,  постепенно
увеличивая количество частей и конфигурацию разреза;

11)  развивать  стереогноз  -  определять  на  ощупь  фактуру
материалов, величину предметов, узнавать и называть их;

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать
элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения
прилагательных;

13)  развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми
признаками  при  группировке  предметов,  исключении  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, классификации
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  конструирования
(строительство  загонов  и  домиков  для  зверей,  мебели  для  куклы)  с
целью;

2)  развивать  интерес  к  конструированию  и  побуждать  к
"опредмечиванию",  ассоциированию  нагромождений  с  реальными
объектами,  поощряя  стремление  обучающихся  называть  "узнанную"
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постройку;
3) формировать у обучающихся желание подражать действиям

педагогического  работника;  побуждать  к  совместной  конструктивной
деятельности  при  обязательном  речевом  сопровождении  всех
осуществляемых действий;

4)  учить  обучающихся  видеть  целостную  конструкцию  и
анализировать ее основные и вспомогательные части, устанавливая их
функциональное  назначение,  определяя  соответствие  форм,  размеров,
местоположения в зависимости от задач и плана конструкции;

5)  формировать  умение  воссоздавать  целостный  образ  путем
конструирования из частей (используют прием накладывания на контур,
заполнения  имеющихся  пустот);  уделять  внимание  развитию  речи,
предваряющей процесс воссоздания целого из частей;

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем
зрения в ходе создания построек;

7) развивать операционально-технические умения обучающихся,
используя разнообразный строительный материал;

8)  совершенствовать  кинестетическую и  кинетическую основу
движений  пальцев  рук  в  процессе  занятий  с  конструктивным
материалом,  требующим  разных  способов  сочленения  и  расстановки
элементов (крепление по типу пазлов,  деталей с  втулками,  установка
детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью
гаек, замков);

9)  учить  замечать  и  исправлять  ошибки;  для  привлечения
внимания обучающихся использовать как указательные и соотносящие
жесты, так и словесные указания;

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а
затем - к самостоятельному обыгрыванию построек;

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные
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 время, побуждая видеть
ошибки и недостатки и стремиться их исправить;

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как
искусстве и о строительстве как труде по созданию различных построек,
необходимых людям для жизни и деятельности;

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине,
пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в
речи;

15)  закреплять  умение  сравнивать  элементы  детских
строительных  наборов  и  конструкций  по  величине,  расположению,
употребляя  при  этом  прилагательные  и  обозначая  словом
пространственные отношения;

16)  формировать  способность  к  анализу  и  воспроизведению
конструкций  по  предметному  образцу,  чертежу,  силуэтному
изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек;

17)  учить  обучающихся  использовать  в  процессе
конструирования все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение
и  планирование  деятельности;  упражнять  обучающихся  в  умении
рассказывать о последовательности конструирования после выполнения
задания, в сравнении с предварительным планом;
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18)  развивать  творческое  воображение  обучающихся,
использовать  приобретенные  конструктивные  навыки  для  создания
построек,  необходимых  для  развертывания  или  продолжения
строительно-конструктивных,  сюжетно-ролевых,  театрализованных  и
подвижных игр;

19)  учить  обучающихся  выполнять  сюжетные конструкции  по
заданному  началу  и  собственному  замыслу  (с  предварительным
планированием и заключительным словесным отчетом).

Коррекционная 
направленность 
работы по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений

Создавать  условия  и  предпосылки для  развития элементарных
математических представлений в дочисловой период:

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в
группы  на  основе  выделенного  признака  (формы,  размера,
расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению);

2) совершенствовать навыки использования способов проверки
(приемы  наложения  и  приложения)  для  определения  количества,
величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей;

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми
множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем
наложения и приложения;

4)  уделять  особое  внимание  осознанности  действий
обучающихся, ориентировке на содержание множеств при их сравнении
путем установления  взаимно однозначного  соответствия  (приложения
один к одному).

Развивать  понимание  количественных  отношений,
количественной характеристики чисел:

1)  учить  пересчитывать  предметы  по  заданию  "Посчитай",
пользуясь  перекладыванием  каждого  элемента,  прикосновением
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 последующее
число,  добавляя  один  объект  к  группе,  а  также  предыдущее  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 определяется, 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;
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9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на
бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных
материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке
из глины, теста, пластилина;

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд,
выкладывая  цифры  в  аналогичной  последовательности,  подбирать
соответствующую цифру  к  количеству  объектов,  выделять  цифровые
знаки  среди  других  изображений  (букв,  схематических  изображений
объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом.

Знакомство  обучающихся  с  элементарными  арифметическими
задачами с опорой на наглядность и практические действия:

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;
2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога

(один говорит первую часть  условия,  второй -  другую,  третий задает
вопрос);

3)  знакомить  обучающихся  с  различными  символическими
обозначениями действий задачи,  использованием  стрелок,  указателей,
объединительных и разъединительных линии;

4)  учить  обучающихся  придумывать  задачи  по  предложенной
наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах
усвоенного состава числа;

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в
цвете, форме, количестве предметов;

6)  вызывать  интерес  к  решению  задач  с  опорой  на  задачи-
драматизации  и  задачи-иллюстрации  на  сложение  и  вычитание,
используя наглядный материал и символические изображения (палочки,
геометрические  фигуры),  в  пределах  пяти-десяти  и  включать
сформированные представления в предметно-практическую и игровую
деятельности. Формирование пространственных представлений:

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах
работы;

2)  развивать  у  обучающихся  способность  ориентироваться  в
телесном  пространстве,  осваивая  координаты:  вверху-внизу,  впереди-
сзади,  правая-левая рука,  в  дальнейшем соотносить с  правой и левой
рукой правую и левую стороны тела;

3)  развивать  ориентировку  в  пространстве  "от  себя"  (вверху-
внизу, впереди-сзади, справа-слева);

4)  учить  воспринимать  и  воспроизводить  пространственные
отношения,  между  объектами  по  подражанию,  образцу  и  словесной
инструкции;

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с
пространственным значением;

6)  обращать  особое  внимание  на  относительность
пространственных  отношений  при  передвижениях  в  различных
направлениях, поворотах, действиях с предметами;

7)  создавать  условия  для  осознания  детьми  пространственных
отношений  путем  обогащения  их  собственного  двигательного  опыта,
учить  перемещаться  в  пространстве  в  заданном  направлении  по
указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту;
выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы:
"Куда? Откуда? Где?";

8)  закреплять  умение  использовать  словесные  обозначения
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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  какая  слева,
пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках;

10)  формировать  ориентировку  на  листе,  закреплять  при
выполнении зрительных и слуховых диктантов;

11)  формировать  ориентировку  в  теле  человека,  стоящего
напротив;

12)  побуждать  обучающихся  перемещать  различные  предметы
вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по
словесной инструкции педагогического работника и самостоятельно);

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и
игровых упражнений,  выделяя  общие  и  различные  пространственные
признаки,  структурные  элементы  геометрических  фигур:  вершины,
углы, стороны;

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости;
15)  формировать  представления  обучающихся  о  внутренней  и

внешней частях геометрической фигуры,  ее  границах,  закреплять  эти
представления  в  практических  видах  деятельности  (рисовании,
аппликации, конструировании);

16)  знакомить  обучающихся  с  понятиями  "точка",  "кривая
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  цветной  проволоки,  лент,
геометрических фигур). Формирование временных представлений:

1)  уделять  внимание  как  запоминанию названий дней  недели,
месяцев,  так  и  пониманию  последовательности  и  цикличности
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 периодах, о том, что
родители  (законные  представители),  педагогические  работники  тоже
были маленькими;

4)  формировать  понимание  временной  последовательности
событий,  временных  причинно-следственных  зависимостей  (Что
сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);

5) развивать чувство времени с использованием песочных 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  ориентировки)
для выделения максимального количества свойств объекта;

2)  организовывать  наблюдения  за  различными  состояниями
природы и ее изменениями с привлечением внимания обучающихся к
различению  природных  звуков  (гром,  шум  ветра,  шуршание
насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время грозы),
к различению голосов животных и птиц;

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим
его  словом,  правильное  его  понимание  и  использование  (трещит,
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поскрипывает),  особенно у  обучающихся  с  недостатками зрительного
восприятия  и  слухового  внимания;  лексико-грамматическим
недоразвитием;

4)  обучать  обучающихся  на  основе  собственных  знаний  и
представлений  умению  составлять  рассказы  и  описывать  свои
впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой
на схемы);

5)  использовать  оптические,  световые,  звуковые  и  прочие
технические средства и приспособления, усиливающие и повышающие
эффективность восприятия;

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность 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 жизнедеятельности человека
с опорой на все виды восприятия;

2)  организовывать  наблюдения  за  природными  объектами  и
явлениями  в  естественных  условиях,  обогащать  представления
обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 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 устанавливать
причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными  свойствами  в  человеческом,  животном  и
растительном  мире  на  основе  наблюдений  и  практического
экспериментирования;

7)  расширять  и  закреплять  представления  обучающихся  о
предметах  быта,  необходимых  человеку  (рабочая,  повседневная  и
праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для
детского  сада,  для  работы  и  отдыха;  чайная,  столовая  посуда;
технические средства);

8) формировать и расширять представления о Родине: о городах
России,  ее  столице,  государственной  символике,  гимне  страны;
национальных  героях;  исторических  событиях,  обогащая  словарный
запас;

9)  расширять  и  уточнять  представления  обучающихся  о
макросоциальном  окружении  (улица,  места  общественного  питания,
места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства);

10)  углублять  и  расширять  представления  обучающихся  о
явлениях  природы,  сезонных  и  суточных  изменениях,  связывая  их  с
изменениями  в  жизни  людей,  животных,  растений  в  различных
климатических условиях;
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11)  расширять  представления  обучающихся  о  праздниках
(Новый год, День рождения, Выпускной праздник в детском саду, День
учителя,  День  защитника  Отечества,  День  города,  День  Победы,
спортивные праздники);

12)  расширять  словарный  запас,  связанный  с  содержанием
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта
обучающихся.

Коррекционная 
направленность в 
работе по развитию 
высших психических 
функций

Развитие мыслительных операций:
1)  стимулировать  и  развивать  опосредованные  действия  как

основу  наглядно-действенного  мышления,  создавать  специальные
наглядные  проблемные  ситуации,  требующие  применения
вспомогательных предметов и орудии;

2)  поддерживать мотивацию к достижению цели при решении
наглядных  задач;  учить  способам  проб,  примеривания,  зрительного
соотнесения;

3)  развивать  способность  к  анализу  условий  наглядной
проблемной  ситуации,  осознанию  цели,  осуществлению  поиска
вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить
из  банки  разные  предметы,  используя  соответствующее
приспособление);

4)  знакомить  обучающихся  с  разнообразием  орудий  и
вспомогательных  средств,  учить  действиям  с  бытовыми  предметами-
орудиями:  ложкой,  совком,  щеткой,  веником,  грабельками,  наборами
для песка;

5)  формировать  у  обучающихся  операции  анализа,  сравнения,
синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков;

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических,
схематических  моделей,  а  также  реальных  объектов  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 конструкторов (с разных
сторон);

8)  развивать  антиципирующие  способности  в  процессе
складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу
связывают с другими видами продуктивной деятельности), 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,  моделирование
пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой);

11)  учить  обучающихся  сравнивать  предметные  и  сюжетные
изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-
3 элемента);

12)  развивать  зрительный  гнозис,  предлагая  детям  узнавать
зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать
закономерности  расположения  элементов  в  линейном  ряду  (в  играх
"Продолжи ряд", "Закончи ряд");
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14)  развивать способность понимать скрытый смыл наглядной
ситуации,  картинок-нелепиц,  устанавливать  простейшие  аналогии  на
наглядном материале;

15)  формировать  умение  делать  простейшие  умозаключения
индуктивно-дедуктивного  характера:  сначала  при  наблюдении  за
природными  явлениями,  при  проведении  опытов,  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  признаки  различия  и
сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения
на основе существенных признаков, осуществлять классификацию;

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;
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 регуляции и контроля.

Развитие внимания:
1)  развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних

этапах работы;
2) развивать устойчивость,  концентрацию и объем внимания в

разных  видах  деятельности  и  посредством  специально  подобранных
упражнений;

3)  развивать  способность к  переключению и к  распределению
внимания;

4)  развивать  произвольную  регуляцию  и  самоконтроль  при
выполнении  бытовых,  игровых,  трудовых  действий  и  в  специальных
упражнениях

Таблица 22. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое
развитие» (п. 45.14.3. ФАОП ДО)

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  различными  видами
деятельности;

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной
инструкции и подражания с помощью куклы-помощника;

4)  в  процессе  работы  над  лексикой  проводить  разъяснение
семантических особенностей слов и высказываний;

5)  в  процессе  работы  над  грамматическим  строем  речи
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привлекать  внимание  обучающихся  к  изменению  значения  слова  с
помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);

6)  проводить  специальные  речевые  игры  и  упражнения  на
развитие  восприятия  суффиксально-префиксальных  отношений,
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  русского
языка;

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых
выражений;

10)  создавать  условия  для  оперирования  речемыслительными
категориями, использования в активной речи малых фольклорных форм
(метафор,  сравнений,  эпитетов,  пословиц,  образных  выражений,
поговорок, загадок);

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям
(повествовательным,  восклицательным,  вопросительным),  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 внимательному
выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания ребенка
на содержании высказываний обучающихся;

2)  создавать  ситуации  общения  для  обеспечения  мотивации  к
речи; воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как объекту
взаимодействия;

3)  побуждать  к  обращению  к  педагогическому  работнику,
другим  детям  с  сообщениями,  вопросами,  побуждениями  (то  есть  к
использованию различных типов коммуникативных высказываний);

4)  обучение  обучающихся  умению  отстаивать  свое  мнение,
доказывать,  убеждать,  разрешать  конфликтные  ситуации  с  помощью
речи.

Совершенствование  произносительной  стороны  речи
(звукопроизношения,  просодики,  звуко-слоговой  структуры),
соблюдение гигиены голосовых нагрузок:

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех
звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-
логопеда;

2)  развивать  способность  к  моделированию  правильного
речевого  темпа  с  предложением  образцов  произнесения  разговорной
речи,  отрывков из  литературных произведений,  сказок,  стихотворных
форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок;

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-
ритмические  и  интонационные  особенности  предлагаемых  речевых
образцов;

4)  воспринимать  и  символически  обозначать  (зарисовывать)
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ритмические  структуры  (ритм  повтора,  ритм  чередования,  ритм
симметрии);

5)  совершенствовать  звуко-слоговую  структуру,  преодолевать
недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости;

6) развивать интонационную выразительность речи посредством
использования  малых  фольклорных  форм,  чтения  стихов,  игр-
драматизаций;

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия
голосом  разговорной  громкости,  не  допуская  форсирования  голоса,
крика;

8) следить за голосовым режимом обучающихся,  не допускать
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 речи.
Развитие  фонематических  процессов  (фонематического  слуха

как  способности  дифференцировать  фонемы  родного  языка  и
фонематического восприятия как способности к звуковому анализу):

1)  поддерживать  и  развивать  интерес  к  звукам  окружающего
мира;  побуждать  к  узнаванию  различных  шумов  (шуршит  бумага,
звенит колокольчик, стучит молоток);

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих
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  природы
(шуме ветра, ударах грома), голосах животных, обучать обучающихся
подражанию им;

4)  узнавать  звучание  различных  музыкальных  инструментов
(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  оппозиционными
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 согласный - в конце
слова;

10)  знакомить  с  фонетическими  характеристиками  гласных  и
согласных звуков, учить обучающихся давать эти характеристики при
восприятии звуков. Расширение, обогащение, систематизация словаря:
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1)  расширять  объем  и  активизировать  словарь  параллельно  с
расширением  представлений  об  окружающей  действительности,
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  подбирать
антонимы  и  синонимы  на  материале  существительных,  глаголов,
прилагательных;

4)  совершенствовать  представления  об  антонимических  и
синонимических  отношениях между  словами,  знакомить с  явлениями
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 словообразовательных
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  конструкций,  видов
синтаксических связей и средств их выражения;

6)  работать  над  пониманием  и  построением  предложно-
падежных конструкций;

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении
ситуацию;

8)  учить  понимать  и  строить  логико-грамматические
конструкции;

9)  развивать  вероятностное  прогнозирование  при  построении
слов,  словосочетаний,  синтаксических  конструкций  (закончи  слово
предложение,  рассказ).  Развитие  связной  диалогической  и
монологической речи:

1)  формировать  умения  участвовать  в  диалоге,  побуждать
обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, 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 высказываний;

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде
предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);
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5)  помогать  устанавливать  последовательность  основных
смысловых  компонентов  текста  или  наглядной  ситуации,  учить
оформлять  внутритекстовые  связи  на  семантическом  и
коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания;

6)  развивать  способность  составлять  цельное  и  связное
высказывание  на  основе:  пересказа  небольших  по  объему  текстов,
составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные
картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта;

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 функции речи
развивать  словесную  регуляцию  во  всех  видах  деятельности:  при
сопровождении ребенком речью собственных практических  действий,
подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с
опорами и без;

9)  усиливать  организующую  роль  речи  в  поведении
обучающихся  и  расширять  их  поведенческий  репертуар  с  помощью
обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате
поступков  и  действий,  развивая  навыки  произвольного  поведения,
подчинения правилам и следования инструкции и образцу. Подготовка к
обучению грамоте:

1)  развивать  у  обучающихся  способность  к  символической  и
аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; учить
приемам  умственной  деятельности,  необходимым  для  сравнения,
выделения и обобщения явлений языка;

2)  формировать  навыки осознанного анализа  и моделирования
звуко-слогового состава слова с помощью фишек;

3)  учить  анализу  состава  предложения,  моделирования  с
помощью  полосок  разной  длины,  учить  выделять  предлог  в  составе
предложения, обозначать его фишкой;

4)  учить  дифференцировать  употребление  терминов
"предложение" и "слово" с использованием условно-графической схемы
предложения;

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения 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  произносит
короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - линию -
тире);

8)  закреплять  умение  давать  фонетическую  характеристику
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  в
условиях наложения, зашумления, написания разными шрифтами.

Формирование  графомоторных  навыков  и  подготовка  руки  к
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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  последовательность
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  закрашивать  контуры
простых предметов.

Коррекционная 
направленность в 
работе по приобщению
к художественной 
литературе

Формирование  элементарной  культуры  речевого  поведения,
умение слушать родителей (законных представителей), педагогического
работника, других детей, внимательно и доброжелательно относиться к
их рассказам и ответам:

1)  вызывать  интерес  к  книге:  рассматривать  с  детьми
иллюстрации  в  детских  книгах,  специально  подобранные  картинки  с
близким  ребенку  содержанием,  побуждать  называть  персонажей,
демонстрировать и называть их действия;

2)  читать  детям  потешки,  прибаутки,  стихи  (в  двусложном
размере),  вызывая  у  них  эмоциональный  отклик,  стремление
отхлопывать  ритм  или  совершать  ритмичные  действия,  побуждать  к
совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную
речь обучающихся;

3)  направлять  внимание  обучающихся  в  процессе  чтения  и
рассказывания на полноценное слушание, фиксируя последовательность
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 содержания
художественных  произведений  (прозаических,  стихотворных),
поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых
слов и выражений;

8)  учить  обучающихся  передавать  содержание  по  ролям,
создавая выразительный образ;

9)  учить  обучающихся  рассказыванию,  связывая  с  ролевой
игрой, театрализованной деятельностью, рисованием;

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители,
символы, широко используя речевые игры, шарады.
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Таблица 23. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» (п. 45.14.4. ФАОП ДО)

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы

Коррекционная 
направленность в 
работе по развитию 
детского творчества

Развитие  познавательных  процессов,  речи,  мотивационных  и
регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах:

1)  формировать  предпосылки  изобразительной  деятельности;
создавать  условия  для  развития  самостоятельного  черкания
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  объекту  для
изображения;

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка,
его бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт;
рисование сопровождать эмоциональными высказываниями;

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные 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 книгах;

7)  знакомить  с  изобразительными  средствами  и  формировать
изобразительные навыки в совместной деятельности с педагогическим
работником;

8)  учить  обучающихся  анализировать  строение  предметов,
выделять  форму,  цвет  целого  объекта  и  его  частей,  отражать  их  с
помощью различных изобразительных средств;

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить
передавать строение человеческого тела, его пропорции;

10)  побуждать  экспериментировать  с  цветом,  эстетически
воспринимать различные сочетания цветов;

11)  учить  понимать  сигнальное  значение  цвета,  его  теплых  и
холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж);

12)  развивать  целостность  восприятия,  передавать  целостный
образ в предметном рисунке, отражая структуру объекта;

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать
и  создавать  композицию,  осваивать  различные  художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства;

14)  развивать  эстетические  чувства,  эстетическое  восприятие
иллюстраций, картин, рисунков;

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам
(тесту, глине), в процессе лепки, из которых обучающиеся разминают,
разрывают,  соединяют  куски  теста,  расплющивают,  а  педагогические
работники  придают  затем  этим  кускам  предметный  вид,  что
закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании;

16)  развивать  конструктивный  праксис,  ручную  умелость,
закрепляя технические навыки лепки;
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17) включать в последующую совместную игру фигурки людей,
животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть,  бегает,  спит,
"служит");

18)  знакомить  с  алгоритмами  деятельности  при  изготовлении
поделок с помощью аппликации;

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе
с детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять
простейшие  декоративных  узоры  по  принципу  повторности  и
чередования в процессе "подвижной аппликации", без наклеивания;

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  листа  при
аппликации по образцу или словесной инструкции;

22)  развивать  координацию  движений  рук,  зрительно-
двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;

23)  использовать  сюжетные рисунки на  занятиях по развитию
речи для составления наглядной программы высказываний.

Развитие воображения и творческих способностей обучающихся:
1)  побуждать  к  самостоятельности  и  творческой  инициативе;

положительно  оценивать  первые  попытки  участия  в  творческой
деятельности;

2)  формировать  ориентировочно-исследовательский  этап
изобразительной  деятельности,  организовывать  целенаправленное
изучение,  обследование  объекта  перед  изображением;  отражать
воспринятое  в  речи,  передавать  свойства  объектов  в  рисунке,  лепке,
аппликации;

3)  учить обучающихся определять свой замысел,  словесно его
формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его,
объяснять  после  окончания  работы  содержание  получившегося
изображения;

4)  развивать  воображение,  обучая  приемам  создания  новых
образов:  путем  агглютинации,  гиперболизации,  акцентирования,
схематизации;

5)  побуждать  к  созданию новых образов  на  материале  лепки,
аппликации,  изодеятельности  (задания  "Нарисуй  волшебный  замок",
"Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); предлагать специальные
дидактические  игры,  в  которых  требуется  дорисовать  незаконченные
изображения;

6)  поддерживать  стремление  обучающихся  к  использованию
различных  средств  и  материалов  в  процессе  изобразительной
деятельности;

7)  обогащать  представления  обучающихся  о  предметах  и
явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к расширению
содержания рисунков и поделок дошкольников;

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих;
9)  развивать  планирующую  функцию  речи  и  произвольную

регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их
содержания в коротких рассказах;

10)  стимулировать  желание  обучающихся  оценивать  свои
работы  путем  сопоставления  с  натурой  и  образцом,  со  словесным
заданием;
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11)  закреплять пространственные и величинные представления
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  поделкам,
расширяя  их  представления  о  скульптуре  малых  форм  и  выделяя
средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать
стремление обучающихся лепить самостоятельно.

Коррекционная 
направленность 
работы по 
приобщению к 
изобразительному 
искусству

1)  знакомить  обучающихся  с  доступными  их  пониманию  и
восприятию произведениями искусства  (картинами,  иллюстрациями к
сказкам  и  рассказам,  народными  игрушками,  предметами  народного
декоративно-прикладного искусства);

2)  развивать  у  обучающихся  художественное  восприятие
произведений  изобразительного  искусства,  учить  их  эмоционально
реагировать  на  воздействие  художественного  образа,  понимать
содержание  произведения  и  выражать  свои  чувства  и  эмоции  с
помощью творческих рассказов;

3)  закреплять  знания  обучающихся  о  произведениях  русских
художников, используя средства "музейной педагогики";

4)  знакомить  обучающихся  с  народными  промыслами,
приобщать  к  некоторым  видам  росписи,  воспитывать  эстетические
чувства.

Коррекционная 
направленность 
работы в процессе 
музыкальной 
деятельности

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на
основе  знакомства  обучающихся  со  звучащими  игрушками  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  прекращению
действий  в  подвижных  играх  и  упражнениях,  побуждение  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 интенсивности,
характера движений, произнесения звуков,  проговаривания потешек и
стихов;

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании
музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки;

6)  привлекать  к  прослушиванию  музыки,  побуждая
обучающихся  к  слуховому  сосредоточению  и  нацеливанию  на
восприятие музыкальной гармонии;

7)  побуждать  различать  и  по-разному  реагировать  на  музыку
маршевого  и  плясового,  спокойного  и  веселого  характеров,  вызывая
соответствующие эмоции и двигательные реакции;

8)  использовать  в  организации различных занятий с  ребенком
музыкальную деятельность как средство для активизации и повышения
эмоционального фона восприятия окружающего;

9)  формировать  у  обучающихся  музыкально-эстетические,
зрительно-слуховые и двигательные представления о средствах музыки,
передающие  образы  объектов,  их  действия  (бежит  ручеек,  идет
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медведь);
10)  развивать  у  ребенка  музыкально-ритмический,  звуко-

высотный  и  тембровый  слух,  включая  в  занятия  разные  музыкально
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 мелодий;

13)  расширять  и  уточнять  представления  обучающихся  о
средствах  музыкальной  выразительности,  жанрах  и  музыкальных
направлениях,  исходя  из  особенностей  интеллектуального  развития
обучающихся с ЗПР;

14)  привлекать  обучающихся  к  музыкальной  деятельности,  то
есть,  элементарной  игре  на  дудочке,  ксилофоне,  губной  гармошке,
барабане,  к  сольной  и  оркестровой  игре  на  детских  музыкальных
инструментах;

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на
музыкальные произведения и умение использовать музыку для передачи
собственного настроения;

16)  развивать  певческие  способности  обучающихся  (чистота
исполнения,  интонирование,  дыхание,  дикция,  слаженность);  учить
пропевать по возможности все  слова  песни,  соблюдая  ее  темп,  ритм,
мелодию;

17)  формировать  разнообразные  танцевальные  умения
обучающихся,  динамическую  организацию  движений  в  ходе
выполнения  коллективных  (групповых  и  парных)  и  индивидуальных
танцев;

18)  расширять  опыт  выполнения  разнообразных  действий  с
предметами  во  время  танцев,  музыкально-ритмических  упражнений:
передавать  их  друг  другу,  поднимать  вверх,  покачивать  ими  над
головой, бросать и ловить мяч;

19)  совершенствовать  пространственную  ориентировку
обучающихся:  выполнять  движения  под  музыку  по  зрительному
(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам;

20)  учить  обучающихся  ходить  парами  по  кругу,  соблюдать
расстояние  при  движении,  поднимать  плавно  руки  вверх,  в  стороны,
заводить  их  за  спину,  за  голову,  поворачивая  кисти,  не  задевая
партнеров;

21)  развивать  координацию,  плавность,  выразительность
движений,  учить  выполнять  движения  в  соответствующем  музыке
ритме,  темпе,  чувствовать сильную долю такта (акцент),  метрический
рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4;

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с
изменением  характера  музыки  (быстро  -  медленно);  самостоятельно
придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш,
полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в
музыкальных играх;

23)  согласовывать  музыкальную  деятельность  обучающихся  с
ознакомлением  их  с  произведениями  художественной  литературы,
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явлениями в жизни природы и общества;
24)  стимулировать  желание  обучающихся  эмоционально

откликаться на понравившееся музыкальное произведение,  передавать
свое  отношение  к  нему  вербальными  и  невербальными  средствами;
отражать музыкальные образы изобразительными средствами;

25)  учить  обучающихся  понимать  коммуникативное  значение
движений  и  жестов  в  танце,  объяснять  их  словами;  обогащать
словарный запас  обучающихся  для  описания  характера  музыкального
произведения

 

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» (п.
45.14.5. ФАОП ДО)

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)
работы  на  занятиях  по  физическому  воспитанию,  включение  членов  семьи  обучающихся  в
процесс их физического развития и оздоровления.

Задачи  коррекционно-развивающей  работы  в  образовательной  области  «Физическое
развитие»:

- 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.

Таблица 24. Задачи и педагогические условия программы коррекционной работы

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы

Коррекционная 
направленность в работе 
по формированию 
начальных 
представлений о ЗОЖ

1)  знакомить  обучающихся  на  доступном  их  восприятию
уровне  с  условиями,  необходимыми  для  нормального  роста  тела,
позвоночника  и  правильной  осанки,  и  средствами  физического
развития  и  предупреждения  его  нарушений  (занятия  на  различном
игровом оборудовании - для ног, рук, туловища);

2)  систематически  проводить  игровые  закаливающие
процедуры  с  использованием  полифункционального  оборудования
(сенсорные  тропы,  сухие  бассейны),  направленные  на  улучшение
венозного  оттока  и  работы  сердца,  улучшение  тактильной
чувствительности тела,  подвижности суставов,  связок  и  сухожилий,
преодоление  нервно-психической  возбудимости  обучающихся,
расслабление гипертонуса мышц;

3)  осуществлять  контроль  и  регуляцию  двигательной
активности  обучающихся;  создавать  условия  для  нормализации  их
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двигательной  активности:  привлекать  к  активным  упражнениям  и
играм пассивных обучающихся  (включать  их в совместные игры,  в
выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным
видам  деятельности  расторможенных  дошкольников,  деликатно
ограничивать их повышенную подвижность;

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса
мускулатуры, развивая у обучающихся самостоятельный контроль за
работой  различных  мышечных  групп  на  основе  контрастных
ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька весной"
- мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации
мышечного тонуса, приёмы релаксации;

5)  проводить  специальные  игры  и  упражнения,
стимулирующие 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
тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений
(нагрузка  должна  не  только  соответствовать  возможностям
обучающихся, но и несколько превышать их);

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания
физкультурных  занятий,  упражнений,  игр  для  обучающихся,
имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно-
сосудистой  и  дыхательной  систем,  нарушения  зрения,  особенности
нервно-психической  деятельности  (повышенная  утомляемость,
чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность);

8)  контролировать  и  регулировать  уровень  психофизической
нагрузки  (снижая  интенсивность  движений,  частоту  повторений,
требования к качеству движений) в процессе коррекции недостатков
моторного развития и развития разных видов детской деятельности,
требующих  активных  движений  (музыкально-ритмические  занятия,
хозяйственно-бытовые поручения);

9)  осуществлять  дифференцированный  подход  к  отбору
содержания и средств физического воспитания с учетом возрастных
физических и индивидуальных возможностей обучающихся;

10)  включать  упражнения  по  нормализации  деятельности
опорно-двигательного  аппарата,  коррекции  недостатков  осанки,
положения  стоп;  осуществлять  профилактику  и  коррекцию
плоскостопия у обучающихся;

11)  объяснять  значение,  формировать  навыки  и  развивать
потребность  в  выполнении  утренней  гимнастики,  закаливающих
процедур (при участии педагогического работника);

12)  учить  обучающихся  элементарно  рассказывать  о  своем
самочувствии, объяснять, что болит;

13)  развивать  правильное  физиологическое  дыхание:  навыки
глубокого,  ритмического  дыхания  с  углубленным,  но  спокойным
выдохом;  правильного  носового  дыхания  при  спокойно  сомкнутых
губах;

14)  проводить  игровые  закаливающие  процедуры  с
использованием  полифункционального  оборудования  (сенсорные
тропы  и  дорожки,  сухие  бассейны),  направленные  на  улучшение
венозного  оттока  и  работы  сердца,  улучшение  тактильной
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чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности
суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц;

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о
возникающих ситуациях нездоровья;

16)  привлекать  родителей  (законных  представителей)  к
организации двигательной активности обучающихся, к закреплению у
обучающихся представлений и практического опыта по основам ЗОЖ.

Коррекционная 
направленность в работе 
по физической культуре

1)  создавать  условия  для  овладения  и  совершенствования
техники  основных  движений:  ходьбы,  бега,  ползания  и  лазанья,
прыжков,  бросания  и  ловли,  включать  их  в  режимные  моменты  и
свободную деятельность  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,  физкультминутки
(динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями,
утреннюю  гимнастику,  "гимнастику"  пробуждения  после  дневного
сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе;

3)  учить  обучающихся  выполнять  физические  упражнения  в
коллективе, развивать способность пространственной ориентировке в
построениях, перестроениях;

4)  развивать  двигательные  навыки  и  умения  реагировать  на
изменение  положения  тела  во  время  перемещения  по  сложным
конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции
типа "Ромашка", "Островок", "Валуны");

5)  способствовать  развитию  координационных  способностей
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  словесной
инструкции педагогических работников и давать  словесный отчет о
выполненном движении или последовательности

из двух-четырех движений;
9)  воспитывать  умение  сохранять  правильную  осанку  в

различных видах движений;
10)  формировать  у  обучающихся  навыки  контроля

динамического и статического равновесия;
11)  учить  обучающихся  сохранять  заданный  темп  во  время

ходьбы (быстрый, средний, медленный);
12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в

колонне,  при беге парами соизмерять свои движения с движениями
партнера;

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их
технику:  энергично  отталкиваться  и  мягко  приземляться  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
организовывать  подвижные  игры,  предлагать  свои  варианты  игр,
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комбинации движений;
16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр,

последовательность  действий  в  эстафетах,  играх  со  спортивными
элементами;

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении
двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение по
сенсорным  дорожкам  и  коврикам,  погружение  в  сухой  бассейн  и
перемещение  в  нем  в  соответствии  со  сценарием  досугов  и
спортивных праздников;

18)  совершенствовать  общую  моторику,  используя
корригирующие упражнения для разных мышечных групп;

19)  стимулировать  потребность  обучающихся  к  точному
управлению  движениями  в  пространстве:  в  вертикальной,
горизонтальной 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 речевой материал
или  один  ребенок  проговаривает,  остальные  выполняют  или
педагогический работник проговаривает, обучающиеся выполняют).

Коррекция недостатков 
и развитие ручной 
моторики

1)  дифференцированно  применять  игры  и  упражнения  для
нормализации мышечного тонуса;

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям
педагогического  работника;  формировать  дифференцированные
движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, 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 руке;

4)  тренировать  активные  движения  кистей  (вращения,
похлопывания);

5)  развивать  движения  хватания,  совершенствовать  разные
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 орудийных
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
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гимнастики с речевым сопровождением;
10)  формировать  у  обучающихся  специфические  действия

пальцами рук  в  играх  с  мелкими  предметами  и  игрушками  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
использовании  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  дальнейшем  значение
сигналов изменяют);

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук
"кулак - ладонь", "камень - ножницы");

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа
каждого пальца от ногтя к основанию;

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания,
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  непрерывную
линию  между  двумя  волнистыми  и  ломаными  линиями,  повторяя
изгибы;  проводить  сплошные  линии  с  переходами,  не  отрывая
карандаш от листа;

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру
различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала;

4)  развивать  графические  умения  и  целостность  восприятия
при  изображении  предметов,  дорисовывая  недостающие  части  к
предложенному образцу;

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук
при воспроизведении образца из заданных элементов;

6)  учить  обучающихся  заштриховывать  штриховать  контуры
простых предметов в различных направлениях;

7)  развивать  умения  раскрашивать  по  контуру  сюжетные
рисунки  цветными  карандашами,  с  учетом  индивидуальных
предпочтений при выборе цвета.

Коррекция недостатков 
и развитие 
артикуляционной 
моторики

1)  развивать  моторный  праксис  органов  артикуляции,
зрительно-кинестетические  ощущения  для  усиления  перцепции
артикуляционных укладов и движений;

2)  вырабатывать  самоконтроль  за  положением  органов
артикуляции;

131



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 недостатков 
и развитие 
психомоторной 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 выносливость,
способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта
для движения по заданному признаку);

2)  способствовать  развитию  у  обучающихся  произвольной
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  возможностями
зрительного восприятия);

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с
опорой на двигательную активность;

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную
и зрительно-моторную координации;

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность
и  выразительность  движений  посредством  упражнений
психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний
с  помощью  пантомимики,  жестов,  к  созданию  игровых  образов
(дворник, повар...);

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
одновременного  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  элементарное
двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных
упражнений;

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых
сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением,
речевым материалом;

13)  предлагать  задания,  направленные  на  формирование
координации движений и слова, побуждать сопровождать выполнение

132



упражнений  доступным  речевым  материалом  (обучающиеся  могут
одновременно выполнять движения и произносить речевой материал,
или  же  один ребенок,  или педагогический работник,  проговаривает
его, остальные выполняют);

14)  учить  обучающихся  отстукивать  ритмы  по  слуховому
образцу,  затем  соотносить  ритмическую  структуру  с  графическим
образцом.

III. Организационный раздел Программы

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка (п.51. ФАОП ДО)
Организационное  обеспечение  образования  обучающихся  с  ОВЗ  базируется  на

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования
обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только
образовательных  прав  самого  ребенка  на  получение  соответствующего  его  возможностям
образования,  но  и  реализацию  прав  всех  остальных  обучающихся,  включенных  наравне  с
ребенком  с  ОВЗ  в  образовательное  пространство.  Поэтому  помимо  нормативной  базы,
фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов,
обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся.

Необходима  организация  системы  взаимодействия  и  поддержки  образовательной
организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра
по  развитию  инклюзивного  образования,  образовательных  организаций,  реализующих
адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов
социальной  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  воспитание.  Важным компонентом этого  условия  является  наличие  разнообразных
образовательных организаций  (включая  организации  дополнительного  образования)  в  шаговой
доступности. (п.50 ФАОП ДО).

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА с учетом
необходимости  реализации  комплексного  междисциплинарного  подхода  при  коррекции
нарушений развития у обучающихся с двигательной патологией.

Целесообразно  проводить  ППк,  на  которых  процесс  реабилитации  наиболее  сложных
обучающихся  докладывается  и  обсуждается  всеми  педагогическими  работниками,  которые
работают  с  обучающимся,  при  этом  необходимо  обеспечить  участие  родителей  (законных
представителей) обучающегося.

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с
двигательной  патологией  на  протяжении  всего  периода  его  обучения  в  образовательной
организации. Для этого требуется:

-организовать  деятельность  педагогических  работников  в  форме  ППк  для  выявления,
обследования обучающихся, разработку индивидуального образовательной программы;

-организовать  в  соответствии  с  разработанной  программой  сопровождения  указанной
категории обучающихся;

-привлечь  специалистов  психолого-педагогического  сопровождения  к  участию  в
проектировании и организации образовательного процесса.

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда, которая,
призвана  обеспечить  психолого-педагогическое  сопровождение.  В  данном  сопровождении
должны  принимать  участие  педагогические  работники  и  родители  (законные  представители)
обучающегося.
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Особое  внимание  следует  уделять  ортопедическому  режиму.  Ребенок  с  двигательной
патологией во время бодрствования не должен более 20 минут оставаться в одной и той же позе.
Для  каждого  ребенка  индивидуально  подбираются  наиболее  адекватные  позы  для  кормления,
одевания,  купания,  игры.  Эти  позы  меняются  по  мере  развития  двигательных  возможностей
ребенка. Если не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на
спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив ребенка животом на колени
педагогического работника и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется,
легче вытягивает руки вперед и хватает игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в
течение  длительного  времени  с  опущенной  вниз  головой,  согнутыми  спиной  и  ногами.  Это
приводит  к  стойкой  патологической  позе,  способствует  развитию  сгибательных  контрактур
коленных и тазобедренных суставов, чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так,
чтобы  его  ноги  были  разогнуты,  стопы стояли  на  опоре,  а  не  свисали,  голова  и  спина  были
выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в
этом  положении  разгибания  головы,  рук,  спины и  ног,  чтобы  облегчить  принятие  этой  позы,
ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.

Соблюдение  ортопедического  режима  позволяет  устранить  негативные  моменты,
способствующие  прогрессированию  двигательных  нарушений,  тем  самым  оказывая
положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. (п.51.4. ФАОП ДО).

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 
Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются:

-развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств;

-формирование предпосылок учебной деятельности;
-сохранение и укрепление здоровья;
-коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся;
-создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как

для обучающихся с ЗПР;
-формирование у обучающихся общей культуры (п.51.5. ФАОП ДО)
Коррекционно-развивающая  работа  строится  с  учетом  особых  образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ГТМПК.
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
образовательным 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

реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР.
В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для

обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного образования.
В  общеобразовательных  группах  работа  с  детьми  с  ЗПР  строится  по  АОП  ДО,

разработанной  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:
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-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 приемов,
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,
формирование  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.

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В
ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и
тяжести недостатков развития,  интегрируются необходимые модули коррекционных программ,
комплексов  методических  рекомендаций  по  проведению  коррекционно-развивающей  и
воспитательно-образовательной работ.

Реализация  индивидуальной  АОП  ДО  ребенка  с  ЗПР  в  общеобразовательной  группе
реализуется 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

включению 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,

обеспечивающих 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,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и  жизненных навыков.  При  этом  учитывается,  что  на  начальных
этапах  образовательной  деятельности  педагогический  работник  занимает  активную  позицию,
постепенно 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,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности
познавательной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  переход  к  продуктивной  деятельности  и
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формирование 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 могут
быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.

7.  Профессиональное  развитие  педагогических  работников,  направленное  на  развитие
профессиональных  компетентностей,  овладения  новыми  технологиями,  в  том  числе
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения
правилами  безопасного  пользования  интернетом,  предполагающее  создание  сетевого
взаимодействия педагогических 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
трудностей,  возникающих  при  освоении  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования;  раскрывает  причину,  лежащую в  основе  трудностей;  содержит  примерные  виды
деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. (п.51.5. ФАОП ДО).

3.1. Материально-техническое обеспечение  рабочей программы

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с  ОВЗ должны
обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования (п.53.3. ФАОП ДО).

Таблица 25. Материально-техническое обеспечение  рабочей программы

№
п/п

Направление

Наличие
социально-

бытовых
условий,

пунктов

Наименование оборудования

1. Физическое 
развитие

Физкультурный зал Оборудование и спортивный инвентарь для 
ОРУ, основных видов движений, подвижных
и спортивных игр
ТСО: магнитофон-1

Бассейн Оборудование и инвентарь для занятий 
плаванием, сушилка для волос — 3, 
бактерицидная лампа - 1

Спортивная площадка Оснащена   гимнастической лестницей– 1, 
волейбольной площадкой – 1, наклонными 
лестницами для лазанья, рукоходом

Прогулочная площадка
- 1

Оснащены малыми игровыми формами и 
спортивным оборудованием для 
самостоятельной двигательной активности 
детей.

2. Познавательное,
речевое, 
художественно-
эстетическое, 
социально-
коммуникативно
е развитие

Групповой блок Групповой помещение оснащено: 
современной мебелью, отвечающей 
гигиеническим и возрастным особенностям 
воспитанников;
программно-методическим обеспечением;
игровым оборудованием;
дидактическими и развивающими играми;
магнитофонами;
мягким инвентарем.
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Музыкальный зал  Фортепиано – 1, детские стулья, мебельная 
стенка.
ТСО:  мультимедийная установка – 1, 
музыкальный центр - 2 шт, магнитофон,

Кабинет педагога-
психолога

Детские столы и стулья, материал для 
психолого-педагогического обследования 
детей, игровой материал, развивающие 
игры, магнитофон, компьютер

Кабинет учителя-
логопеда

Детские столы и стулья, зеркало, 
дидактические игры и пособия, 
методическая литература, наборы картинок, 
панно букв, наборное полотно

3. Медицинское 
обслуживание, 
лечебно-
оздоровительно
е направление

Медицинский блок 
(медицинский кабинет,
изолятор, процедурный
кабинет)

Оборудование и инструментарий, 
рекомендуемый санитарными нормами для 
дошкольных образовательных учреждений

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Таблица 26.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Образовательная
область

Методические материалы и средства обучения и воспитания

Физическое развитие Спортивный  инвентарь  для  выполнения  общеразвивающих
упражнений, освоения основных движений. Оборудование для игр с
элементами спорта. Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр.
Наглядно-дидактические пособия.

Познавательное
развитие

Настольно-печатные  дидактические  игры.  Наглядно-дидактические
пособия. Плакаты. Раздаточный материал: счетный материал, наборы
цифр.  Материал  для  опытно-экпериментальной  деятельности:
приборы-помощники  (емкости,  воронки,  сито,  пипетка),  магнит,
материалы для экспериментирования (песок, крупы, сода). Календарь
природы.
Знаково-символический  материал.  Гербарий,  коллекции.  Глобус,
календарь,  часы.  Детские  энциклопедии.  Электронные
образовательные ресурсы.

Речевое развитие Наглядно-дидактические  пособия.  Настольно-печатные
дидактические игры. Книги и хрестоматии для детского чтения.
Кукольный  театр,  пальчиковый  театр,  теневой  театр.  Портреты
детских  писателей.  Аудиозаписи  сказок.  Раздаточный  материал:
наборы для звукового анализа слов (для детей 5-6 и 6-7 лет).

Художественно-
эстетическое развитие

Наглядно-дидактические  пособия.  Предметы  декоративно-
прикладного искусства и народного творчества. Репродукции картин
разных жанров. Детские музыкальные инструменты.
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Наборы деревянного, пластмассового, металлического конструктора,
схемы построек.  Наборы карандашей,  фломастеров,  акварельных и
гуашевых красок, цветных мелков. Бросовый и природный материал.
Портреты  художников,  композиторов.  Аудиозаписи  музыкальных
произведений.  Кукольный театр,  пальчиковый театр,  теневой театр.
Атрибуты для драматизации. Электронные образовательные ресурсы.

Социально-
коммуникативное
развитие

Игровые  модули  («Магазин»,  «Салон  красоты»,  «Мастерская»,
«Больница» и др.). Атрибуты  и предметы-заместители для сюжетно-
ролевых  игр,  наборы  посуды  и  мебели  для  кукол.  Плакаты.
Символика РФ, Курской области, и др. Дорожные знаки. Настольно-
печатные дидактические игры. Наборы для дежурства по столовой и
уголку природы.

 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для
реализации рабочей программы

 Перечень художественной литературы (п.33.1. ФОП ДО)
 Перечень музыкальных произведений (п.33.2. ФОП ДО) 
 Перечень произведений изобразительного искусства (п.33.3. ФОП ДО)

3.3. Режим дня
Таблица 27. Режим дня в группе комбинированной направленности  (4-7 лет)

(холодный период года)

Содержание

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика
(10 минут)

7.00-8.30

Завтрак 8.30-9.00

Занятия 9.00-10.05

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05- 12.05

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам 12.05-12.25

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.30

Полдник 15.30-16.00

Занятия 16.00-16.25

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-16.40

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00

Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная  деятельность  детей,
возвращение с прогулки, уход домой

17.00-18.00
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3.3.1. Планирование занятий

Таблица 28. Расписание занятий в группе комбинированной направленности 
на 2024-2025 учебный год

Дни недели Содержание

1 подгр. 2 подгр.

пн. 9.00-9.25 лепка/аппликация

9.35-10.00 познание

 16.00-16.25 физкультурное

вт. 9.00-9.20 ФЭМП 9.30-10.00 ФЭМП

10.20 плавание

10.20 плавание
 

16.00-16.30 художественный труд

ср. 9.00-9.30
подготовка к обучению грамоте

9.40-10.05 музыкальное

16.00-16. 30  конструирование

чт. 9.00-9.30 развитие речи

9.40-10. 10 ФЭМП  

      10.20 плавание

пт. 9.00-9.25 рисование

9.35-10.05
подготовка к обучению грамоте  

16.15-16.40 музыкальное

3.4.* Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Календарный план воспитательной работы.

Таблица 29.*  Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год

№п/п Государственные,
народные

праздники,
памятные даты

(в соответствии с
ФОП)

Дата
проведения

Содержание
мероприятий

Ответственные

1. 1 сентября: День
знаний

2 сентября Тематическая беседа
«Детский сад-второй наш

дом»

Воспитатели
групп №3, 4

 
2. 17-19

сентября
Познавательный досуг

«Азбука безопасности (на
дороге, в природе, быту)

Воспитатели
групп №3,4,11,
музыкальные
руководители
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3. 27 сентября: День
воспитателя и всех

дошкольных
работников

27 сентября Оформление стенгазет Воспитатели
групп №3,4,11

4*. День города
Железногорска

26 сентября Выставка рисунков «Мой
любимый Железногорск»

Старший
воспитатель,
воспитатели

групп (№3, 4, 11)
5. 1 октября:

Международный
день пожилых

людей

30 сентября Акция «Подари открытку
бабушке и дедушке»

Воспитатели
групп №3, 4, 11

6. 1 октября:
Международный

день музыки

1 октября Квест-игра
«Музыкальный
калейдоскоп»

Музыкальные
руководители,
воспитатели

старших,
подготовительных

(№3, 4, 11)
7. 5 октября: День

учителя
4 октября

Дидактическая игра «В
школе»

(ко Дню учителя)

 
Воспитатели
групп №4, 11

8. 9 октября День здоровья  Воспитатели
группы №4 

9. Третье
воскресенье
октября (20

октября): День
отца в России

18 октября Оформление стенгазет
(коллажей) «Профессия

моего папы»

Воспитатели
групп №3, 4, 11

10. 21-25
октября

Праздник «Осенины» Музыкальные
руководители,
воспитатели

групп №3, 4, 11
11. 4 ноября: День

народного
единства

1 ноября Развлечение «Россия-наш
общий дом»

Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп №11, 4

12. Последнее
воскресенье
ноября (24

ноября): День
матери в России

21, 22
ноября

Развлечение «День
матери» 

Музыкальные
руководители,
воспитатели

групп №3, 4, 11

13. 30 ноября: День
Государственного
герба Российской

Федерации

29 ноября Тематическая беседа
«День Государственного

герба РФ»

Воспитатели
групп №4,11

14. 5 декабря: День 5 декабря Акция «Наши добрые Воспитатели
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добровольца
(волонтера) в

России 

дела» групп №3, 4, 11

15. 8 декабря:
Международный
день художника

6 декабря Тематический день
«Международный День

художника»

Воспитатели
групп №3, 4, 11

16. 9 декабря: День
Героев Отечества

9 декабря Просмотр видео
(презентация) «День
Героев Отечества»

Воспитатели
групп №3, 4, 11

17. 17, 18
декабря

Развлечение в бассейне
«В поисках новогодней

елочки»

Инструктор по
физической

культуре
(плаванию)

18. 31 декабря: Новый
год

23-27
декабря

Новогодние утренники Музыкальные
руководители,

воспитатели всех
возрастных групп

19. 10 января Выставка рисунков
«Чтобы не было беды»

(по
антитеррористической

безопасности) (на
группах)

Воспитатели
групп №3, 4, 11

20. 13 января Развлечение «Колядки» Музыкальные
руководители,
воспитатели

группы №11, 4
21. 21 января Развлечение «Зимние

забавы»
Воспитатели
группы №4

 
22. 2 февраля: День

разгрома
советскими
войсками
немецко-

фашистских войск
в Сталинградской

битве

31 января Беседа  «Сталинградская
битва»

Воспитатели
групп №4, 11

23. 8 февраля: День
российской науки

7 февраля Опытно-
экспериментальная

деятельность
«Путешествие в страну

науки»

Воспитатели
групп №3, 4, 11

24. 23 февраля: День
защитника
Отечества

19 февраля Выставка рисунков «День
защитника Отечества»

Старший
воспитатель,
воспитатели

групп №3, 4, 11
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20 февраля Тематическая беседа
«День защитника

Отечества»

Воспитатели
групп №3, 4, 11

25. 28 февраля Праздник «Масленица» Музыкальные
руководители,
воспитатели

групп №3, 4, 11
26. 8 Марта:

Международный
женский день

5 марта Выставка рисунков
(открыток) «Подарок для

мамы» 

Воспитатели
групп №3, 4, 11

3-7 марта Праздник «8 марта» Музыкальные
руководители,
воспитатели

групп №3, 4, 11
27*. 22 марта: Сороки,

день прилета птиц
21 марта Праздник «День прилета

птиц»
Музыкальные
руководители,
воспитатели

групп №3, 4, 11
28. 27 марта:

Всемирный день
театра

25-26 марта Игра-драматизация 
«Мы в театре»

Музыкальные
руководители,
воспитатели

групп №3, 4, 11
29. 1 апреля Тематическая выставка

«Международный день
птиц» (на группах)

Воспитатели
групп №3, 4, 11

30. 12 апреля: День
космонавтики

9 апреля Тематическая выставка
«День космонавтики»

Старший
воспитатель,
воспитатели

групп №3, 4, 11
 

31. 14-18
апреля

Сюжетно-ролевые игры
«Правила дорожного

движения»

Воспитатели
групп №3, 4, 11

32. 22 апреля:
Всемирный день

Земли

22, 23
апреля

Экологический
практикум «День Земли»

(тематический день)

Музыкальные
руководители,
инструктор по

физической
культуре,

воспитатели
групп №3, 4, 11

33. 1 мая: Праздник
Весны и Труда

28, 29
апреля

Трудовая акция «Наш
огород»

Воспитатели
групп №3, 4 

34. 9 мая: День
Победы

7 мая Праздник  «День
Победы»

Музыкальные
руководители,
воспитатели

группы №4, 11
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8 мая Экскурсия в сквер
Воинской Славы,

возложение цветов

Воспитатели
групп №3, 4, 11

35. 19-23 мая Утренник «Выпускной
бал»

Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп №4, 11

36. 1 июня: День
защиты детей

2 июня Праздник «День защиты
детей»

Музыкальные
руководители,
инструктор по

физической
культуре,

воспитатели
групп №3, 4

37. 6 июня: День
русского языка

6 июня Чтение стихотворений
Пушкина А.С. «Ветер,

ветер! Ты могуч!..»,
«Свет наш, солнышко!..»

Воспитатели
группы №4

Викторина по сказкам
А.С. Пушкина 

Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп №3, 11

38. 8 июля: День
семьи, любви и

верности

8 июля Развлечение «День семьи,
любви и верности»

Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп №3, 4

39. 12 августа Развлечение «Все на
спорт»

Инструктор по
физической

культуре
40. 22 августа: День

Государственного
Флага Российской

Федерации

22 августа Тематическая беседа
«День Государственного

Флага РФ»

Музыкальные
руководители,
воспитатели
группы№3

41. 27 августа: День
российского кино

27, 28
августа

Просмотр мультфильмов
(в музыкальном зале)

Воспитатели
групп №3, 4

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (п.52. ФА-
ОП ДО)

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  (далее  -  ППРОС)  в
Организации  должна  обеспечивать  реализацию  АОП  ДО,  разработанных  в  соответствии  с
Программой.  Организация  имеет  право  самостоятельно  проектировать  ППРОС  с  учетом
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. (п.52. ФАОП ДО).

 В  соответствии  со  Стандартом,  ППРОС  Организации  должна  обеспечивать  и
гарантировать:
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-охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального
благополучия  обучающихся  с  ОВЗ,  проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных 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
программы,  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
содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  профессиональных  потребностей  и
мотивов;

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их  поддержки  в  деле
образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;

-построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  педагогических
работников  с  детьми,  ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и
возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и
соответствующие  возрастные  и  индивидуальные  особенности  (недопустимость  как
искусственного  ускорения,  так  и  искусственного  замедления  развития  обучающихся).  (п.52.1.
ФАОП ДО).

 ППРОС  Организации  создается  педагогическими  работниками  для  развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на
основе  принципа  соответствия  анатомо-физиологическим  особенностям  обучающихся
(соответствие росту, 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,
спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую,
познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность,  экспериментирование  с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой
моторики  обучающихся  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, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;

-  трансформируемой  -  обеспечивать  возможность  изменений  ППРОС в  зависимости  от
образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся  интересов,  мотивов  и  возможностей
обучающихся;

-  полифункциональной  -  обеспечивать  возможность  разнообразного  использования
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов,  мягких модулей, ширм, в том числе
природных 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
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активности.  Все  игровые  материалы  должны  подбираться  с  учетом  уровня  развития  его
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность
обучающегося  с  ОВЗ,  создавать  необходимые  условия  для  его  самостоятельной,  в  том  числе,
речевой активности;

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению
надежности  и  безопасность  их  использования.  При  проектировании  ППРОС  необходимо
учитывать  целостность  образовательного  процесса  в  Организации,  в  заданных  Стандартом
образовательных  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; (п.52.2. ФАОП ДО).

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия
обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических
работников (п.52.3. ФАОП ДО).

Таблица 30. Характеристика развивающей предметно-пространственной среды

№
п/п

Критерии Характеристика

1. Насыщенность Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей  и  содержанию ООП ДО.  Образовательное  пространство  должно
быть оснащено средствами обучения и воспитания,  соответствующими
материалами,  в  том  числе  расходным  игровым,  спортивным
оздоровительным  оборудованием,  инвентарем.  Оснащение
образовательного пространства должно обеспечивать:
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям
материалами (в том числе с песком и водой);
-двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
-  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;
-возможность самовыражения детей.
Для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  образовательное
пространство  должно  предоставлять  необходимые  и  достаточные
возможности  для  движения,  предметной  и  игровой  деятельности  с
разными материалами.

2. Трансформиру-
емость

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной
ситуации, в том числе отменяющихся интересов и возможностей детей.

3. Полифункцио-
нальность

Полифункциональность материалов предполагает:
-возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих
предметной  среды,  например,  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,
ширм и т.д.;
-наличие  в  организации  или  группе  полифункциональных
(необладающих  жесткозакрепленным  способом  употребления)
предметов,  в  том  числе  природных  материалов,  пригодных  для
использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в
качестве предметов-заместителей в детской игре).

4. Вариативность Вариативность среды предполагает:
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-наличие в организации или группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
-периодическую  сменяемость   игрового  материала,  появление  новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную и
исследовательскую активность детей.

5. Доступность Доступность среды предполагает:
-доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ  и  детей-
инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется  образовательная
деятельность;
-свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам,
материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности;
-исправность и сохранность материалов и оборудования.

6. Безопасность Безопасность  среды  предполагает  соответствие  всех  ее  элементов
требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования.

 

146



Приложение

Перспективное планирование образовательной деятельности по познавательному развитию в группе №4 на 2024-2025 учебный год

№ 
п/п

Дата Тема Программное содержание Примечание 
( литература № 
занятий, страница)

месяц неделя

1 сентябрь I мониторинг Выявить знания у детей своего имени ( полное и краткое), фамилии, пола, возраста. Педагогическая
диагностика  к
комплексной
образовательной
программе дошкольного
образования  «Мир
открытий».
Методическое  пособие./
Под  общей  редакцией
Л.Г.Петерсон,
И.А.Лыковой  –  М.
Издательский  дом
«Цветной  мир»,  2016.
стр. 83-84

2 II мониторинг Выявить знания членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов семьи 
(профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию ребенка), об отдельных семейных 
праздниках.

3 III мониторинг Выявить уровень  представлений у детей о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать 
о них, уважает труд других.

4 IV мониторинг Выявить умения детей различать мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками 
человека.

5 октябрь I Тема. Осень 4-5л.:  Создавать условия для систематизации представлений детей о признаках золотой осени,
учить выделять её характерные признаки в процессе наблюдений, знакомство с произведениями
искусства.  Учить  понимать  суть  творческой  задачи,  применять  знания  для  её  решения.
Формировать умение передавать впечатления в продуктах творчества. Учить экспериментировать
с  красками,  получать  различные  цвета  и  оттенки.  Способствовать  развитию цветовосприятия,
становлению познавательного  интереса.

6-8л.:  Продолжать наблюдения за дальнейшими изменениями в природе осенью (  уменьшение
продолжительности дня, листопад);
закреплять название осенних месяцев;
учить составлять рассказ- сравнение;
развивать внимание, мышление, мелкую моторику;

Тимофеева  Л.Л.,
Бережнова  О.В.
Познавательное
развитие.  Ребенок  и
окружающий  мир.
Методические
рекомендации  к
программе  «Мир
открытий».  Конспекты
современных  форм
организации  детских
видов  деятельности.



воспитывать интерес к занятию. Средняя  группа
детского  сада.  М.:
Издательство  «БИНОМ.
Лаборатория   знаний»,
2020 Стр.58
Стр.61
Морозова  И.А.,
Пушкарева М.А.
Ознакомление  с
окружающим  миром.
Конспекты  занятий  для
работы с  детьми с  ЗПР
6-8 лет.-2-е изд., испр. и
доп.-  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2023.-216с.

6 II Тема. 
Обобщающие 
понятия: 
овощи, фрукты,
ягоды.

4-5л.:Обогащать  и  конкретизировать  представления  детей  о  растениях  ягодника,  сада,  о
разнообразии ягод и фруктов; учить различать фрукты, ягоды, формировать представления о том,
какие дары лета и осени относятся к ягодам, какие – к фруктам; формировать умение правильно
использовать  обобщающие  понятия  (фрукты,  ягоды);способствовать  развитию  сенсорных
возможностей, формировать элементарные представления о работе органов чувств.

6-8л.: Продолжать закреплять умение детей различать ягоды, овощи и фрукты; развивать умение
составлять  рассказ  по  опорным  картинкам;  развивать  общую  и  мелкую   моторику,  память,
мышление, внимание; воспитывать бережное отношение к природе.

Стр. 46

Стр.64

7 III Тема. Посуда 4-5л.:  Создавать  условия  для  систематизации  и  конкретизации  представлений  детей  о
разнообразии  посуды.  Учить  понимать  суть  игровой  задачи,  применять  для  её  решения
представления о назначении  и разновидностях предметов посуды. Учить  использовать в речи
обобщающие  понятия,  обозначающие  разные  виды  посуды.  Актуализировать  опыт  выбора
предметов  для  сервировки  стола  в  разных  ситуациях.  Учить  вступать  в  диалог,  отвечать  на
вопросы, ориентируясь на их структуру и содержание.

6-8л.:  Продолжать закреплять знания детей о названиях и назначении посуды (чайная, столовая,
кухонная);  учить  образовывать  относительные  прилагательные,  существительные  с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.

Стр.131

Стр.72

8 IV Тема. Мебель 4-5л.: Обогащать представления детей о предметах мебели, их разнообразии. Создавать условия
для  актуализации  и  применения  социального  опыта  в  игровой  и  познавательно  –
исследователской деятельности. Учить различать аналогичные предметы мебели, имеющие разное
назначение.  Формировать умение рассуждать,  выбирать предметы,  соответствующие заданным
условиям.  Активизировать  в  речи  и  уточнять  названия  предметов  мебели  и  их  частей,
способствовать развитию связной речи.

Стр. 86



6-8л.: Продолжать закреплять знания детей о названиях и назначении мебели; учить образовывать
относительные прилагательные, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами,
существительные  в  форме  родительного  падежа  множественного  числа;  развивать  умение
правильно употреблять предлоги.

Стр.78

9 V Тема. 
Домашние 
птицы

4-5л:  Расширять  представления  о  многообразии  объектов  живой  природы,  их  особенностях,
питании,  месте  обитания,  жизненных  проявлениях  и  потребностях.  Формировать  у  детей
представления  о  делении  животных  на  группы(  дикие  и  домашние,  птицы  и  звери),  учить
понимать  принцип  выделения  диких  животных  в  особую группу.  Учить  использовать  в  речи
обобщающие понятия. Учить понимать суть игровой задачи, вместе со взрослым искать способы
её решения.  Учить объяснять своё  решение,  применять знания о том,  где живут те или иные
животные. Создавать условия для развития мышления, речи.

6-8л.:  Продолжать  закреплять  представления  детей  о  домашних  птицах.  Учить  образовывать
притяжательные прилагательные и согласовывать с существительными.
 Развивать связную речь. Воспитывать познавательный интерес.

Стр.66

Стр.84

10 ноябрь I Тема. Дикие 
животные

4-5л.:Обогащать и конкретизировать представления детей о жизни животных в зимний период.
Учить понимать познавательную задачу,  применять освоенные представления для её  решения.
Формировать представление о том, как можно заботиться зимой о животных. Учить формировать
ответы на вопросы, пояснять их. Воспитывать бережное отношение к животным.

6-8л.:Продолжать  закреплять  знания  детей  о  диких  животных;  учить  образовывать
притяжательные  прилагательные,  согласовывать  их  с  существительными;  развивать
диалогическую речь; воспитывать любознательность

Стр.95
11 II Тема.  

Наземный 
транспорт.

4-5л.:Создавать условия для обогащения  и систематизации представлений детей о транспорте, их
применения для решения игровой задачи.  Учить понимать суть игровой задачи,  обсуждать со
взрослым способы её решения. Формировать умение выбирать виды транспорта, необходимые в
различных ситуациях. Учить понимать элементарные схемы, иллюстрирующие фрагменты текста
знакомой сказки. Способствовать развитию воображения, эмпатии.

.6-8л:  Обогащать знания детей о наземном транспорте,  профессиях людей, работающих на нем;
закреплять  представления  о  правилах  поведения   в  транспорте;  развивать  умение  составлять
рассказ-сравнение;  упражнять  в  образовании  существительных  в  форме  родительного  падежа
множественного числа.

Стр.82

Стр.114

12 III Тема. Одежда 455л.:Учить детей различать и называть предметы одежды . Учить понимать суть игровой задачи,
применять её  решения умение делить предметы одежды на группы. Учить сравнивать,  делать

Стр.148



выводы. Способствовать развитию сюжета игр, активизации диалогической речи.

6-8л.: Закреплять умение правильно называть предметы одежды;
формировать представление о видах одежды в соответствии с временами года (зимняя, летняя,
осенняя, весенняя) и полом человека; упражнять в образовании относительных прилагательных, в
согласовании  прилагательных  с  существительными  в  роде,  числе,  падеже,  образовании
существительных в форме родительного падежа множественного числа; воспитывать интерес к
занятиям.

Стр. 121

13 IV Тема. Знаешь 
ли ты цвета?

4-5л.:Обогащать  сенсорный  опыт  детей,  развивать  целенаправленное  восприятие  и
самостоятельное  обследование  окружающих  предметов(объектов)  с  опорой  на  разные  органы
чувств.  Обогащать  и  конкретизировать  представления  детей  о  камнях.  Формировать  умение
анализировать  объекты  окружающего  мира  с  выделением  отличительных  признаков,
группировать их по разным признакам. Учить понимать суть познавательной задачи, решать её
при  помощи  экспериментирования.  Учить  формулировать  ответы  на  вопросы,  излагать  своё
мнения. Воспитывать бережное отношение к природе

6-8л.:Продолжать  учить  детей  различать  основные  цвета  (  красный,  синий,  белый,  серый,
коричневый); развивать внимание, память.

Стр.164

Стр.124
14 декабрь I Тема. Стройка, 

строительные 
профессии.

4-5л.:Формировать  у  детей  представления  об  устройстве  и  строительстве  разных  жилищ.
Обогащать  представления  об  особенностях  построек,  распространенных  в  городе  и  селе,  в
реальной  жизни  и  в  сказках.  Учить  различать  и  называть  разные  здания,  формировать
представления  об  их  назначении.  Совершенствовать  умение  конструировать  по  образцу  и  по
представлению.

6-8л.:.Обобщать знания детей по теме; развивать познавательный интерес; воспитывать уважение
к профессии строитель.

Стр.156

Стр.134

15 II Тема. 
Профессии 
сотрудников 
детского сада.

4-5л.:  Учить  детей  понимать  суть  игровой  задачи,  вместе  с  педагогом  выбирать  способ  ее
решения; обогащать представления о помещениях детского сада,  их назначении, о профессиях
людей,  работающих  в  ДОО;  актуализировать  представления  о  том,  чем   занимаются  дети  в
музыкальном,  спортивном залах,  что расположено в холлах,  кабинетах  специалистов,  игровых
комнатах;  формировать  умение  при  помощи  взрослого  организовывать  подвижные  и
музыкальные игры; учить составлять краткие рассказы по итогам экскурсии с опорой на вопросы
и  рисунки-подсказки;  активизировать  в  речи  и  уточнять  названия  помещений,  различного
инвентаря, игр и занятий, развивать коммуникативные умения.

6-8л.:Уточнять и расширять знания детей о профессиях сотрудников детского сада;
развивать диалогическую речь; воспитывать интерес к занятиям.

Стр.42

Стр.137

16 III Тема. Новый 
год.

4-5л.:  Конкретизировать и дополнять представления детей о праздниках,  традициях и обычаях
празднования Нового года. Знакомить с понятием <<карнавал>>, формировать начала досуговых
компетенций. Учить различать характер музыкальных произведений, понимать передаваемое ими

Стр.103



настроение. Развивать способность чувствовать характер и выразительный образ музыкального
произведения и выражать  его в  движении.  Поддерживать желание детей принимать участие в
подготовке  к  празднику,  совместной  со  взрослыми  и  сверстниками  творческой  деятельности.
Способствовать  совершенствованию  навыков  театрализованной  деятельности,  развитию
диалогической речи.

6-8л.:Уточнять и обогащать словарь по теме; упражнять  в умении составлять рассказ;
развивать диалогическую и монологическую речь; воспитывать добрые семейные традиции.

Стр.106

январь
II Тема. Водный 

и воздушный 
транспорт.

4-5л.: Создавать условия для обогащения  и систематизации представлений детей о воздушном
транспорте, их применения для решения игровой задачи. Учить понимать суть игровой задачи,
обсуждать со взрослым способы её решения. Формировать умение выбирать виды транспорта,
необходимые в различных ситуациях.  Способствовать развитию воображения, эмпатии.

6-8л.:Закреплять  знания  детей  о  водном  и  воздушном  транспорте  и  профессиях  людей,
работающих на этих видах транспорта; развивать умение составлять рассказ- сравнение;
воспитывать любознательность.

Стр.82

Стр. 110
17

18 III Тема. Деревья 
и кустарники 
зимой.

4-5л.:Обогащать  представления  детей  о  временах  года,  о  погодных  явлениях  зимы,  учить
различать их. Учить понимать суть игровой задачи, высказывать идеи о способах её решения.
Знакомить  с  различными  способами  описания  зимних  явлений  природы.  Знакомить  с
выразительными и изобразительными средствами музыки, живописи. Способствовать развитию
зрительного восприятия, наблюдательности.

6-8л.:Обогащать и уточнять  словарь по теме;  упражнять детей в умении образовывать новые
слова с помощью суффиксов; развивать умение составлять рассказ-сравнение;
развивать непроизвольную память, мышление; воспитывать бережное отношение к природе.

Стр.107

Стр.102

19 IV Тема. 
Обобщающие 
понятия: 
домашние и 
дикие 
животные, 
птицы, рыбы, 
насекомые.

4-5л.:Актуализировать и дополнять представления детей о домашних животных, птицах, учить
различать их по внешнему виду, по голосу. Учить понимать суть игровой задачи, обсуждать со
взрослым способы её решения. Формировать умения делить животных на группы в соответствии с
игровой задачей. Формировать начальные представления о способах ухода за животными.

6-8л.:Закреплять  обобщающие  понятия:  «птицы»,  «рыбы»,  «насекомые»,  «дикие  животные»;
развивать умение составлять рассказ-описание; воспитывать бережное отношение к животным.

4-5л.:Дополнять  и  конкретизировать  представления  детей  о  свойствах  воды,  знакомить  с  ее
способностью при низких температурах  превращаться  в  снег,  лед,  иней;  учить  понимать  суть
познавательной  задачи,  под  руководством  взрослого  искать  способы  ее  решения;  создавать
условия  применения  освоенных  ранее  представлений,  учить  выбирать  из  проведенных  ранее
опытов для подтверждения  высказанных предложений; способствовать развитию связной речи,

Стр.69

Стр.99



20 V

Тема. Свойства
воды.

познавательного интереса.

6-8л.:  Продолжать  наблюдение  за  изменениями  природы  зимой;  уточнять  представления  о
свойствах воды, ее состояниях; учить составлять рассказ-описание; развивать внимание, память,
мышление; воспитывать любознательность, познавательный интерес.

Стр.111

Стр.111

21 февраль I Тема. Обувь 4-5л.:  Учить детей различать и называть предметы  обуви. Учить понимать суть игровой задачи,
применять  её  решения  умение  делить  предметы  обуви  на  группы.  Учить  сравнивать,  делать
выводы. Способствовать развитию сюжета игр, активизации диалогической речи.

6-8л.:Продолжать  закреплять знания детей  об обуви;  упражнять  в  образовании относительных
прилагательных от существительных, согласовании прилагательных с существительными в роде и
числе; образовании существительных в  форме родительного падежа множественного числа.

Стр. 148

Стр.149

22 II Тема. Зима 4-6л.:  Обогащать  представления  детей  о  зимних  явлениях  природы,  труде  и  отдыхе  людей  в
зимний  период,  способствовать  их  систематизации.  Учить  понимать  суть  игровой  задачи,
применять знания для её решения. Формировать умение составлять краткие рассказы, сказки по
рисункам, рассуждать, делать выводы. Создавать условия для применения и совершенствования
изобразительных умений детей.

6-8л.:Продолжать  наблюдать  за  изменениями  погоды  зимой;  уточнять  представления  детей  о
зимних  забавах;  упражнять  в  образовании  однокоренных  слов;  учить  составлять  рассказ-
описание;  развивать  внимание,  память,  ассоциативное  мышление,   мелкую  моторику;
воспитывать интерес к явлениям  неживой природы.

Стр.119

Стр.152

23 III Тема.  23 
февраля- День 
Защитника 
Отечества

4-5л.:Конкретизировать  и  дополнять  представления  детей  о  праздниках,  о  Дне  Защитника
Отечества  .  Поддерживать  желание  детей  принимать  участие  в  подготовке  к  празднику,
совместной со взрослыми и сверстниками творческой деятельности. Воспитывать патриотические
чувства.

6-8л.:Обогащать,  уточнять  и  расширять  словарный   запас  детей  по  теме;  упражнять  детей  в
согласовании существительных с числительными; развивать умение составлять рассказ;
воспитывать патриотические чувства.

Стр.146

24 IV Тема. Машины,
облегчающие 
труд людей.

4-5л.: Создавать условия для обогащения и систематизации представления  детей машинах, их
применения для  решения игровой задачи;  учить  понимать  суть  игровой задачи,  обсуждать  со
взрослыми  способы ее  решения,  формировать  умение  выбирать  виды машин,  необходимые  в
различных ситуациях, учить понимать элементарные схемы, иллюстрирующие фрагменты текста
знакомой сказки; способствовать развитию воображения, эмпатии.
6-8л.: Обобщать знания детей по теме;
развивать связную речь, познавательный интерес; воспитывать интерес к занятиям.

Стр.82

Стр.155

25 март I Тема. 8 Марта- 4-5л.:Обогащать и конкретизировать представления детей о предстоящем празднике 8 Марта  . Стр.127



Международны
й женский день.

Создавать  условия  для  применения  представлений  о  том,  как  выбирают  подарки,  чем
интересуются,  увлекаются  родные  детей.  Способствовать  осмыслению  и  обогащению
социального,  игрового  и  коммуникативного  опыта.  Учить  использовать  в  речи  обобщающие
понятия,  развивать  диалогическую  речь.  Воспитывать  уважение  к  близким,  учить  проявлять
добрые чувства к ним.

6-8л.:Продолжать обобщать и уточнять словарь по теме; упражнять  в составлении рассказа по
опорным картинкам;  развивать непроизвольную память,   мышление,  координацию  движений;
воспитывать любовь к родным и близким.

Стр.158

26 II Тема. Весна 4-5л.:Формировать у детей представления о том, что  меняется  с наступлением весны, знакомить
с  весенними  явлениями  природы.  Активизировать  в  речи  понятия,  связанные  со  строением
растений, жизнедеятельностью животных.

6-8л.: Продолжать наблюдения за увеличением продолжительности дня, таянием снега;
закреплять  названия  весенних  месяцев;  развивать  внимание,  память,  мышление,  мелкую
моторику; воспитывать умение выслушивать ответы сверстников.

Тр.147

Стр.160

27 III Тема. Признаки
весны

4-5л.:  Дополнять  представления  детей  о  временах  года,  об  особенностях  поздней  весны;
обогащать и конкретизировать представления о природных  объектах  ближайшего окружения,
учить отличать их от предметов рукотворного мира; развивать наблюдательность, связную речь;
поддерживать познавательный интерес.

6-8л.:Обогащать и уточнять словарь по теме; закреплять названия весенних месяцев; упражнять в
образовании прилагательных от существительных; развивать непроизвольную память, мышление;
воспитывать бережное отношение к природе.

Стр.171

Стр.163

28 IV Тема. 
Перелетные 
птицы

4-5л.:  Формировать  у  детей  представления  о  перелетных  птицах,   учить  понимать  принцип
выделения перелетных птиц в особую группу; учить использовать в речи обобщающие понятия;
учить понимать суть игровой задачи, вместе  со взрослыми искать способы ее  решения;  учить
объяснять свое решение, применять знания о том, где живут перелетные птицы; создавать условия
для развития мышления, речи.

6-8л.:Закреплять представления детей о перелетных птицах; развивать умение составлять рассказ-
описание; воспитывать любовь к живой природе.

Стр.66

Стр.167

29 апрель I Тема. 
Насекомые

4-5л.:  Обучать  сравнению  и  группировке  объектов  живой  природы  на  основе  признаков,
знакомить  с  объектами  и  свойствами  неживой  природы,  отличительными  признаками  времён
года, явлениями природы и деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать эмоционально-
положительное  отношение  ко  всем  живым  существам,  желание  их  беречь  и  заботиться.
Обогащать  представления  детей  об  особенностях  жизнедеятельности  различных  насекомых
весной. Учить при помощи взрослых составлять краткие рассказы о животных. Способствовать
развитию умений, связанных с театрализованной деятельностью. Формировать начала досуговых

Стр.152



компетенций.  Формировать  интерес   к  совместной  со  сверстниками  и  взрослыми  игровой,
познавательно-исследовательской, двигательной деятельности.

6-8л: Продолжать закреплять представления детей о насекомых. Рассказывать о пользе насекомых
для людей и растений. Упражнять в составлении  рассказа. Воспитывать интерес к занятию. Стр.178

30 II Тема.  Моя 
семья

Продолжать закреплять знания детей о себе      ( имя, фамилия, возраст); о составе семьи (имена,
отчества   взрослых  членов  семьи,  кем  работают);  воспитывать  любовь  к  родным  и  близким
людям.

Стр.181

31 III Тема.  Москва 
— Столица 
России

4-5л.:Развивать  представления  детей  о  своей  малой  родине,  в  котором  живут,  его
достопримечательностях,  поддерживать  интерес  к  стране,  знакомить  с  традициями  и
праздниками,  принимать  участие  в  подготовке  к  праздникам,  эмоционально  откликаться  на
участие  в  них.  Учить  детей  называть  свой  город.  Знакомить  с  наиболее  интересными
достопримечательностями  их  малой  родины.  Учить  составлять  описание  известных  памятных
мест ближайшего окружения. Формировать интерес к изучению родного края.
6-8л.:Закреплять  знания  детей  о  главной  площади  нашей  страны,  достопримечательностях
Москвы и родного города Железногорска, в котором  они живут. Воспитывать патриотические
чувства.

Стр.139

32 IV Тема.   9 Мая 6-8л.:  Обобщать  материал  по  теме;  упражнять  в  составлении  рассказа  по  представлению;
развивать мышление, память; воспитывать патриотические чувства.

Стр.194

33 май I мониторинг Выявить знания, имеет ли представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, 
называет их, может описать, чем они отличаются; может назвать несколько различий между 
жизнью города и деревни, рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, 
знает несколько праздников, может их назвать( новый год, день рождения).

 
 
 
 
Стр.8434 II мониторинг Выявить, называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности членов семьи 

(профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию ребенка), об отдельных семейных 
праздниках.

35 III мониторинг Выявить, знает свое имя ( полное и краткое), фамилию, пол, возраст.
36 IV мониторинг Выявить, имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и рассказать о них, 

уважает труд других.
37 V мониторинг Выявить, различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками человека.

Всего: 37 занятий.

Перспективное планирование образовательной деятельности по развитию речи в группе  №4
на 2024-2025 учебный год

№п
\п

Дата Тема Программные задачи
Примечание

(литература, № занятия,
страница)месяц неделя



1. сентябрь I Мониторинг Оценить соответствующий возрасту словарный запас; выявить умения называть 
предметы, их качества, (существительные, прилагательные, глаголы); выявить 
умения правильно употреблять слова, обозначающие пространственные 
отношения, согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и 
падеже, ориентироваться на окончание слов; определить степень умения 
образовывать формы глаголов.
Выявить умение рассказывать о себе и своих игрушках.

Педагогическая диагностика к 
комплексной образовательной 
программе дошкольного 
образования «Мир открытий». 
Издательский дом «Цветной 
мир», 2016 г.
Стр.85.

2. II Мониторинг  Определить умение считается с интересами сверстников, умение давать 
возможность высказываться другим детям, выслушивать их, ориентироваться на 
эту информацию. Выявить умение
инициировать общение со сверстниками по поводу увиденного; умение задает 
вопросы, высказывать свои суждения.
 Определить умение понимать и употреблять  в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние, этические и эстетические характеристики.

 Стр.84

3 III Мониторинг  Выявить умение пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как 
уже знакомых, так и впервые прочитанных, умение отвечать на простые вопросы
по тексту, умение восстановить сюжет по картинам.

 Стр.85

4. IV Мониторинг Определить уровень владения интонационной выразительностью, говорить с 
разными интонациями (повествовательной, вопросительной), определить  
четкость дикции .Определить развитие речевого слуха, умение подобрать слова с
определенным звуком, умение выделять первый звук в слове.

 Стр.85

5. Октябрь I Описание
игрушек-кошки и

собаки

Учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида.
Активизировать слова, обозначающие действия и состояния(глаголы); учить 
согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе.
Учить правильно произносить в словах звуки[у], [а], [г], [к], [в]; учить 
правильно в словах произносить звуки [с]-[с]; выделять в речи слова с этими 
звуками; закреплять представление о значении терминов «слово», «звук»; 
учить вслушиваться в звучание слов. 

 О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г.
Занятие №1
Стр.106

6. II Составление
рассказа по

картинке «Кошка с
котятами»

Учить составлять рассказ по картинке совместно с воспитателем и 
самостоятельно; учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта 
(по аналогии с содержанием картины).
Учить соотносить слова, обозначающие названия животных, с названием их 
детенышей; активизировать в речи слова, обозначающие действия(глаголы).

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет
ООО «Издательский Дом Сфера
образования», 2015 г.
Занятие№2. Стр.110

7. III Описание
игрушек-собаки,

лисы.
Составление
сюжетного

Учить при описании игрушки называть её признаки, действии, связывать 
между собой предложения.
Закреплять умения соотносить названия животных с названием их детёнышей,
упражнять в использовании форм единственного и множественного числа в 
существительных, обозначающих детёнышей животных.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г



рассказа по набору
игрушек

Формировать представления о предлогах за, под, на, в, навыки их применения
в речи.
Укреплять артикуляционный аппарат, отрабатывать навыки правильного 
произношения звуков[c]- [c] изолированных, в словах и фразах; учить 
произносить звук [c] длительно, на одном выдохе, отчётливо и внятно 
проговаривать слова. 

Занятие№3 Стр.112

8. IV Слово. Звук «ш»  Рассказать детям о словарном составе речи; познакомить с терминов слово.
Рассказать,  что  слов  много;  познакомить  детей  с  линейностью  и
протяженностью  слов.  Учить  интонационному  выделению  в  словах  звука
«ш»; учить называть  слова со звуком «ш».

Обучение  дошкольников
грамоте  по  методикам  Д.Б.
Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В.
Дуровой
Москва  «Школьная  Пресса»
2011г.
Занятие№1.  Стр.7

9. Ноябрь I Составление
описательного

рассказа о
питомцах

Учить  составлять  описание  игрушки,  называть  характерные  признаки  и
действия, подводить к составлению короткого рассказа на тему из личного
опыта. Обогащать словарь правильными названиями окружающих предметов
(игрушек),  их свойств,  действий,  которые с  ними можно совершать;  учить
согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе.
Продолжать знакомить с термином «слово», закрепить произношение звука
[с] в словах и фразах, учить подбирать слова со звуком [с] и вслушиваться в
их звучание.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие№4
Стр.115

10. II Составление 
сюжетного 
рассказа по набору
игрушек «Таня, 
Жучка и котёнок»

Учить составлять рассказ исходя из набора игрушек.
Активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия предметов; 
учить согласовывать прилагательные с существительными в форме 
множественного числа.
Закрепить правильное произношение изолированного звука [3], учить 
различать на слух разные интонации, пользоваться ими в соответствии с 
содержанием высказывания.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
 ООО «Издательский Дом 
Сфера образования», 2015 г.. 
Занятие №5
Стр.118

11. III Пересказ сказки
«Пузырь,

соломинка и
лапоть»

Учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать диалог 
персонажей.
Учить пользоваться точными наименованиями для называния детенышей 
животных, употреблять форму повелительного наклонения глаголов.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования» 2015г
Занятие №6. Стр.120

12. IV Составление
сюжетного

рассказа по ролям

Формировать навыки диалогической речи, учить самостоятельно задавать 
вопросы и отвечать на них.
Активизировать в речи слова, обозначающие качества и действия предметов, 
учить подбирать точные сравнения.
Учить понимать и активно использовать в речи интонацию удивления, 
радости, вопроса, вслушиваться в звучание слов, выделять в словах заданный 
звук.

О.С Ушакова
Развитие речи детей
3-5 лет
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие№7. Стр.122



13. V Звук «ж» Учить детей интонационно выделять в словах звук «ж» — песенку жука. 
Познакомить с термином звук; воспитывать речевое внимание, 
фонематический слух. 

Обучение  дошкольников
грамоте  по  методикам  Д.Б.
Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В.
Дуровой
Москва  «Школьная  Пресса»,
2011г.
Занятие№2. Стр.8

14. Декабрь I Придумывание
загадок-описаний

об игрушках

Учить описывать предмет, не называя его; развивать диалогическую речь, 
учить задавать вопросы и отвечать на них.
Активизировать в речи детей глаголы, прилагательные; упражнять в 
образовании названий детенышей животных в именительном и косвенных 
падежах.
Продолжать знакомить с термином «слово», учить вслушиваться в звучание 
слов.

О.С Ушакова
Развитие речи детей
3-5 лет
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие №8. Стр.124

15. II Составление
рассказа-описание

по лексической
теме «Мебель»

Учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную воспитателем.
Учить правильно называть предметы мебели,  познакомить с  их значением;
уточнить понятие «мебель»; учить правильно использовать в речи предлоги и
наречия  с  пространственным  значением»  активизировать  в  речи
сложноподчиненные предложения.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования», 2015 г
Занятие №9. Стр.127

16. III Составление
рассказа по

картине «Собака
со щенятами»

Подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по картине; 
учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с 
содержанием картины).
Учить правильно образовывать формы родительного падежа 
существительных; активизировать в речи глаголы.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие № 10. Стр.129

17. Январь II Описание
игрушек- белки,

зайчика, мышонка

Учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке.
Учить ориентироваться на окончания слов при согласовании прилагательных
с существительными в роде;  образовывать слова при помощи суффиксов с
уменьшительным и увеличительным значением. Учить слышать и правильно
произносить  звук  [ш],  изолированный,  в  словах  и  фразах;  правильно
регулировать  темп  и  силу  голоса;  учить  вслушиваться  в  слова,  подбирать
слова, сходные по звучанию.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие №11
Стр.130

18. III Составление
рассказа о

любимой игрушки.

Учить  описывать  и  сравнивать  кукол:  правильно  называть  наиболее
характерные признаки, строить законченные предложения.
Активизировать  в  речи  прилагательные,  учить  пользоваться  словами  с
противоположным значением, закрепить представления о понятии «мебель».
Развивать выразительность речи.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие №12
Стр.134

19. IV Составление Учить давать описания зимней одежды. О.С Ушакова 



рассказа- описание
по лексической
теме «зимняя

одежда»

Учить правильно называть зимнюю одежду, формировать представление о ее
назначении;  закрепить  понятие  «одежда»;  учить  пользоваться  в  речи
сложноподчиненными  предложениями;  согласовывать  прилагательные  с
существительными в роде и числе.
Учить выделять на слух и правильно произносить звук [ж], изолированный, в
словах и фразах; подбирать слова на заданный звук.

Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие№13
Стр.136

20. V Звуки «с» и «сь» Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные звуки;  учим, 
произносить слова с интонационным выделением звуков «с» и «сь»; 
воспитывать речевое внимание детей, их фонематический слух.

Обучение  дошкольников
грамоте  по  методикам  Д.Б.
Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В.
Дуровой
Москва  «Школьная  Пресса»,
2011 г.
Занятие №3. Стр.9

21. Февраль I Пересказ рассказа
Я.Тайца «Поезд»

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитанный на занятии, 
выразительно передавать прямую речь персонажей.
Упражнять в образовании формы родительного падежа множественного числа
существительных.
Закрепить представления о значении терминов «слово», «звук»; учить 
самостоятельно подбирать слово со звуком [с].

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие№14. Стр.140

22. II Составление
сюжетного
рассказа по набору
игрушек «Случай в
лесу»

Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набора игрушек.
Учить правильно использовать в речи предлоги в, на, под, между; закрепить
умение образовывать наименования детенышей животных.
Закреплять  правильное  произношение  звука  [ж]  в  словах  и  фразах;  учить
выделять этот звук в словах, четко и ясно произносить слова и фразы с этим
звуком;  учить  правильно  пользоваться  интонацией  (вопросительная,
повествовательная), говорить достаточно громко.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет
 ООО «Издательский Дом 
Сфера образования»2015г
Занятие№15
Стр.142

23. III Составление 
рассказа по 
картине «Не 
боимся мороза»

Учить составлять небольшой (из 2-3 предложений) рассказ, отражающий 
содержание картины, по плану, предложенному воспитателем.
Учить подбирать определения к словам снег, зима, снежинки.
Продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать слова на заданный звук.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие№16. Стр.144

24. IV Первый звук в
слове

Учить называть слова с заданным звуком.
Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные звуки; 
воспитывать речевое внимание, фонематический слух.  

Обучение  дошкольников
грамоте  по  методикам  Д.Б.
Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В.
Дуровой.  Москва  «Школьная
Пресса» 2011г.
Занятие №4. Стр.9

25. Март I Придумывание
продолжение

рассказа «Белочка,

Учить исходя из набора игрушек составлять короткий рассказ вместе с 
воспитателем (воспитатель начинает рассказ, дети его продолжают); 
развивать диалогическую речь.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 



заяц и волк» Учить понимать смысл загадок, правильно называть качества предметов; 
учить использовать в ответах на вопросы воспитателя сложноподчиненные и 
простые распространенные предложения.
Учить выделять и четко произносить звук [ч] в словах и фразах, подбирать
слова на заданный звук.

ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие №17
Стр.146

26. II Составление
описания

внешнего вида.

Учить  составлять  описания  друг  у  друга  внешнего  вида,  одежды  (цвет,
отделка).
Учить образовывать формы единственного и множественного числа глагола
хотеть, формы повелительного наклонения глаголов рисовать, танцевать и др.
Дать  представление  о  том,  что  звуки  в  словах  идут  друг  за  другом  в
определенной последовательности.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет
 ООО «Издательский Дом 
Сфера образования»2015г
Занятие №18
Стр.148

27. III Составление
рассказа с

использованием
предложенных

предметов

Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с предметами.
Упражнять в образовании названий посуды;
Учить правильно произносить звук

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие №19. Стр.150

28. IV Интонационное
выделение звуков

в словах.

 Учить детей интонационно выделять звуки в словах.
 Закреплять  умение различать  на  слух твердые и мягкие  согласные  звуки;
Учить детей, рассказать о многозначности слов.

Обучение  дошкольников
грамоте  по  методикам  Д.Б.
Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В.
Дуровой
Москва  «Школьная  Пресса»
2011г. Занятие №5 . Стр.10

29. Апрель I Пересказ  рассказа
Е.Чарушина
«Курочка».
Сравнение
предметных
картинок.

Учить пересказывать рассказ.
Учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету; подбирать 
определения, антонимы; согласовывать прилагательные с существительными 
в роде, числе.
Учить подбирать слова, сходные и различные по звучанию.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие№20
Стр.152

30. II Описание
потерявшихся
зайчат  по
картинкам

Учить составлять описание предмета, нарисованного на картинке, выделяя 
существенные признаки. 
Упражнять в подборе глагола к существительному.
Учить четко и правильно произносить звук [щ], выделять этот звук в словах.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера
образования»2015г
Занятие№21. Стр.154

31. III Составление
рассказа  «День
рождения Тани»

Учить составлять описание предметов посуды и рассказ на заданную тему.
Образовывать названия предметов посуды, уметь описывать их, называя 
качества и действия. Закрепить умение образовывать имена существительные-
названия посуды.

О.С Ушакова 
Развитие речи детей 
3-5 лет 
ООО «Издательский Дом Сфера



Закреплять произношение звука [щ],представление о том ,что звуки в слове 
произносятся в определенной последовательности.

образования»2015г
Занятие№22. Стр.155

32. IV Слова с заданным 
звуком.

Учить детей сравнивать слова по протяженности; 
 воспитывать речевое внимание и фонематический слух. Учить определять 
первый звук в словах; 
учить называть слова с заданным звуком. 

Обучение  дошкольников
грамоте  по  методикам  Д.Б.
Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В.
Дуровой
Москва  «Школьная  Пресса»
2011г. 
Занятие №7. Стр.11

33. Май I Мониторинг Оценить соответствующий возрасту словарный запас; выявить умения 
называть предметы, их качества, (существительные, прилагательные, 
глаголы); выявить умения правильно употреблять слова, обозначающие 
пространственные отношения, согласовывать существительные и 
прилагательные в роде, числе и падеже, ориентироваться на окончание слов; 
определить степень умения образовывать формы глаголов.
Выявить умение рассказывать о себе и своих игрушках.

Педагогическая диагностика к 
комплексной образовательной 
программе дошкольного 
образования «Мир открытий».
Издательский дом «Цветной 
мир», 2016 г.
Стр.85

34. II Мониторинг Определить умение считается с интересами сверстников, умение давать 
возможность высказываться другим детям, выслушивать их, ориентироваться 
на эту информацию. Выявить умение
инициировать общение со сверстниками по поводу увиденного; умение задает
вопросы, высказывать свои суждения.
 Определить умение понимать и употреблять в своей речи слова, 
обозначающие эмоциональное состояние, этические и эстетические 
характеристики.

Педагогическая диагностика к 
комплексной образовательной 
программе дошкольного 
образования «Мир открытий».
Издательский дом «Цветной 
мир», 2016 г.
Стр.84

35. III Мониторинг  Выявить умение пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, 
как уже знакомых, так и впервые прочитанных, умение отвечать на простые 
вопросы по тексту, умение восстановить сюжет по картинам.

Педагогическая диагностика к 
комплексной образовательной 
программе дошкольного 
образования «Мир открытий».
Издательский дом «Цветной 
мир», 2016 г.
Стр.85

36. IV Мониторинг Определить уровень владения интонационной выразительностью, говорить с
разными  интонациями  (повествовательной,  вопросительной),  определить
четкость  дикции.  Определить  развитие  речевого  слуха,  умение  подобрать
слова с определенным звуком, умение выделять первый звук в слове.

Педагогическая диагностика к 
комплексной образовательной 
программе дошкольного 
образования «Мир открытий».
Издательский дом «Цветной 
мир», 2016 г.
Стр.85

37. V Мониторинг Выявить знания детей о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели,
умение  называть  их,  умение   описать,  чем  они  отличаются;  определить

Педагогическая диагностика к 
комплексной образовательной 



умение  назвать  несколько  различий  между  жизнью  города   и  деревни,
рассказать о них;  оценить их понимание разницы между будними днями и
праздниками,  знание  нескольких  праздников  (например,  Нового  года,  дня
рождения) и способность их назвать.

программе дошкольного 
образования «Мир открытий».
Издательский дом «Цветной 
мир», 2016 г.
Стр.85

Всего: 37 занятий.

Перспективное планирование образовательной деятельности по ФЭМП на 2024-2025 учебный год

п\п дата тема Программное  содержание примечание
месяц неделя

1 сентябрь I Мониторинг -  выявить  уровень  сформированности  умений  выделять  совокупности  (группы)  предметов  или
фигур,  обладающих  одним  общим  свойством,  объединять  группы  предметов;  разбивать
совокупности  предметов  на  части  по  какому-либо  признаку;  -  развивать  мышление,  зрительное
внимание; -воспитывать интерес  к занятиям.

Педагогическая 
диагностика к 
комплексной 
образовательно
й программе 
дошкольного 
образования 
«Мир 
открытий» Под 
общей 
редакцией 
Л.Г.Петерсон
стр. 152.

2 Мониторинг -  выявить  уровень  сформированности  умений  выделять  совокупности  (группы)  предметов  или
фигур,  обладающих  одним  общим  свойством,  объединять  группы  предметов;  разбивать
совокупности  предметов  на  части  по  какому-либо  признаку;  -  развивать  мышление,  зрительное
внимание; -воспитывать интерес  к занятиям.

3 II Мониторинг - выявить уровень сформированности  умений определять на основе предметных действий состав
чисел  первого  десятка;  -  развивать  логическое  мышление,  внимание;  -  воспитывать
любознательность.

Стр.153

4
-  выявить  уровень  сформированности   умений измерения отрезков с  помощью линейки;  умение
ориентироваться на листе бумаги в клетку;
- развивать мелкую моторику рук;
- воспитывать усидчивость.

5 III Мониторинг -  выявить  уровень  сформированности   умений  продолжать  заданную  закономерность  1-2
изменяющимися признаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно составлять ряд,
содержащий некоторую закономерность;
- развивать  интерес к интеллектуальной деятельности;
- воспитывать усидчивость.

Стр.153

6 - выявить уровень сформированности  умений использовать числовой отрезок для присчитывания и
отсчитывания одной или нескольких единиц; умение пользоваться часами;
- развивать логическое мышление, речь;



- воспитывать  интерес к занятиям .
7 IV Мониторинг -  выявить  уровень  сформированности  умений  называть  для  каждого  числа  в  пределах  10

предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью предметов и точек, а также с
помощью цифр, печатая их в клетках;
- развивать логическое мышление;
- воспитывать интерес к занятиям.

стр.153
Педагогическая 
диагностика к 
комплексной 
образовательно
й программе 
дошкольного 
образования 
«Мир 
открытий» Под 
общей 
редакцией 
Л.Г.Петерсон

8 -  выявить  уровень  сформированности  умений  называть  для  каждого  числа  в  пределах  10
предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью предметов и точек, а также с
помощью цифр, печатая их в клетках;
- развивать логическое мышление;
- воспитывать интерес к занятиям.

9 октябрь I Цвет предметов Закреплять  знания  о  цвете,  развивать  умение  находить  и  называть  основные  цвета  спектра,
сравнивать предметы по цвету, составлять группы одинаковых по цвету предметов

Морозова И.А., 
Пушкарева 
М.А. Развитие 
математических
представлений. 
Конспекты 
занятий для 
работы с детьми
с ЗПР.  М.: 
Мозаика- 
Синтез, 2023.
Стр. 11, стр.38

10 Закреплять знания о цвете как об одном свойстве предмета, продолжать учить различать и называть
основные цвета спектра, сравнивать предметы по цвету, находить одинаковые предметы по цвету,
кроме  закреплять значение слов каждый, все, остальные.

11 II Один, много, 
столько же.

Закреплять понятия один- много, столько же, учить соотносить число 1 с количеством и цифрой;
упражнять в согласовании числительного  один и наречия много с существительными.

Стр.14

12
Сравнение 
предметов

 Закреплять  понятие  большой-  маленький,  учить  сравнивать  несколько  предметов  по  величине
способами  приложения  и  наложения,  обозначать  результаты   сравнения  словами  большой-
маленький, одинаковые по величине, больше-меньше, самый большой-самый маленький.

Стр.19

13 III Сравнение 
предметов по 
размеру

Закреплять умение сравнивать предметы по размеру ,  обозначать результаты сравнения словами
большой-маленький, больше-меньше,  формировать умение группировать предметы по указанным
признакам.

Стр.27

14 Сравнение 
количества 
предметов

 Формировать умение сравнивать количества предметов методом наложения
( приложения),  обозначать результаты  сравнения словами много,   столько же,  мало,  одинаково,
поровну, больше, меньше

Стр.31

15 IV Числа от 1 до 10  Развивать умение считать в прямом и обратном порядке ( в пределах 10), начиная с любого числа,
учить понимать после, между, перед.

Стр.16



16
Числа от 1 до 10.
До, после, 
между, перед.

 Развивать умение считать в прямом и обратном порядке ( в пределах 10), начиная с любого числа ,
учить понимать после, между, перед. Стр.24

17 V Знакомство со 
знаками =, ≠, ‹.›

 Продолжать  учить  соотносить  цифру  ,  число  и  количество  в  пределах  10,  сравнивать  числа,
увеличивая  или уменьшая их на 1,2; знакомить со знаками  =, ≠, ‹.›

Стр.29

18
Сравнение 
чисел.

Продолжать  учить  соотносить  цифру  ,  число  и  количество  в  пределах  10,  сравнивать  числа,
увеличивая  или уменьшая их на 2; знакомить со знаками, закреплять представление о числе 0

Стр.36

19

20

ноябрь I Геометрические 
фигуры: круг, 
квадрат, 
треугольник , 
прямоугольник.

Геометрические 
фигуры: круг, 
квадрат, овал , 
прямоугольник

Закреплять умение различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник , прямоугольник,
развивать  умение  сравнивать  предметы  по  форме,  учить  образовывать  слова  с  помощью
уменьшительно- ласкательных суффиксов.

 

Закреплять умение различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник , прямоугольник,
овал,  учить  сравнивать  предметы  по  форме  ,   составлять  группы  предметов  по  определенным
признакам.

Стр.45

Стр.53

21 II Размер 
предмета.

Продолжать формировать представления детей о размере предмета как об одном его свойстве, учить
сравнивать предметы по величине.

Стр.61

22 Геометрические 
фигуры: круг, 
квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник, 
пятиугольник.

Продолжать   закреплять   умение  различать  геометрические  фигуры:  квадрат,  треугольник  ,
прямоугольник, познакомить с пятиугольником, упражнять в счете до5, упражнять в согласовании
числительного пять с существительными, в словообразовании.

Стр.68

23 III Образование 
числа 2.

 Уточнять и закреплять знания  детей  об образовании числа на основе сравнения двух множеств,
учить соотносить число2 с количеством предметов и цифрой , закреплять понятие пара, упражнять в
согласовании числительного два с существительными.

Стр.22

24
Образование 
числа 3

 Уточнять и закреплять представления детей об образовании числа 3,  упражнять в согласовании
числительного три с существительными. Стр.33

25 IV Образование 
числа  3.

Уточнять  и  закреплять  знания   детей   об  образовании  числа3,  учить  соотносить  число3  с
количеством предметов и цифрой, устанавливать последовательность чисел в пределах 3 в прямом и
обратном порядке.

Стр.40

26 Состав числа 2  Продолжать знакомить с числом 2 , с переместительным  свойством сложения, со знаком + Стр.43

27 декабрь I Состав числа 3 Продолжать знакомить с числом 3 , учить раскладывать число 3 на два меньших числа, ,  знакомить Стр.50



28
Образование 
числа 4

с переместительным  свойством сложения.
Уточнять и закреплять знания детей о способах , образования числа 4, учить соотносить число 4 с
количеством и цифрой, устанавливать последовательность чисел в пределах 4  в прямом и обратном
порядке.

Стр.48

29 II Образование 
числа 4

Уточнять  и  закреплять  знания   детей   об  образовании  числа  4  ,  учить  соотносить  число  4  с
количеством и цифрой, устанавливать последовательность чисел в пределах 4  в прямом и обратном
порядке, упражнять в согласовании числительного четыре  с существительными.

Стр. 57

30
Состав числа 4 . 
переместительно
е   свойство 
сложения

Продолжать знакомить  с  составом числа  4,  учить  раскладывать  число 4 на два  меньших числа,
закреплять знания о переместительном   свойстве сложения

Стр. 59

31 III Образование 
числа 5

Уточнять  и  закреплять  знания   детей   об  образовании  числа  5  ,  учить  соотносить  число  5  с
количеством и цифрой, устанавливать последовательность чисел в пределах 5  в прямом и обратном
порядке. упражнять в согласовании числительного пять  с существительными.

Стр.64

32 Состав числа 5
 Продолжать знакомить с составом числа 5,  учить раскладывать число 5 на два меньших числа,
продолжать формировать представления  знания о переместительном   свойстве сложения Стр.70

33 январь II Сложение Продолжать формирование  представления о сложении как объединении совокупностей предметов. Стр.73

34
Образование
  числа 6

Уточнять и закреплять знания  детей  об образовании числа 6 на основе сравнения  двух множеств. Стр.75

35

36

III Состав числа 5
Переместительн
ое  свойство  
сложения.
Сложение

 Закреплять знания о числе 5,  учить раскладывать число 5  на два меньших числа,  продолжать
формировать понятие  знания о переместительном   свойстве сложения (определения не даются)

Продолжать знакомить с действием сложения.

Стр.77

Стр.81

37 IV Образование
  числа 6

Уточнять и закреплять знания  детей  об образовании числа 6 на основе сравнения двух множеств,
учить соотносить число6  с количеством предметов и цифрой, устанавливать последовательность
чисел в пределах 6 в прямом и обратном порядке начиная с любого числа, упражнять в согласовании
числительного шесть   с существительными.

Стр.82

38
Состав числа 6.

Знакомить детей с составом числа  6. Развивать умение раскладывать число 6 на два меньших числа.
Учить считать парами Стр.84

39 V Сложение Продолжать  закреплять  представления о сложении как объединении совокупностей предметов,
продолжать учить записывать сложение с помощью знаков + и =.

Стр.87



40
Состав числа 7

Уточнять и закреплять знания  детей  об образовании числа 7 на основе сравнения двух множеств,
учить  соотносить  число  7  с  количеством  и  цифрой,   развивать   умение  устанавливать
последовательность  чисел  в  пределах  7  в  прямом и  обратном порядке  начиная  с  любого числа,
упражнять в согласовании числительного семь   с существительными.

Стр.89

41 февраль I Состав числа 6. Продолжать знакомить с составом числа 6, учить раскладывать число 6 на два меньших числа. Стр.91

42
Сложение Продолжать  закреплять  представления о сложении как объединении множеств  предметов,  учить

использовать сложение  знак + и =.
Стр.93

43 II Образование 
числа 7

Уточнять и закреплять знания  детей  об образовании числа 7 на основе сравнения двух множеств,
учить устанавливать последовательность чисел в пределах 7 в прямом и обратном порядке начиная с
любого числа, упражнять в согласовании числительного семь   с существительными.

Стр.95

44 Состав числа 6 Закреплять знания о числе 6, учить развивать умение раскладывать  число 6  на два меньших числа,
учить считать парами. Стр.96

45 III Вычитание  Формировать  представление  о  вычитании как  об  удалении из  множества  предметов  его  части,
познакомить со знаком вычитания.

Стр.98

46
Образование 
числа 8

Уточнять и закреплять знания  детей  об образовании числа 8 на основе сравнения двух множеств,
учить соотносить  число 8 с количеством и цифрой, упражнять в согласовании числительного восемь
с существительными

Стр.100

47 IV Состав числа 7 Знакомить с составом числа 7, учить раскладывать число 7 на два меньших числа. Стр.103

48
Вычитание Формировать  представление  о  вычитании  как  об  удалении  из  множества  предметов  его  части,

познакомить со знаком вычитания.
Стр.106

49

50

март I Состав  числа 8

 Состав  числа 7

Уточнять и закреплять знания  детей  об образовании числа 8 на основе сравнения двух множеств,
учить  соотносить   число 8  с  количеством  и  цифрой,  устанавливать  последовательность  чисел  в
пределах  8  в  прямом  и  обратном  порядке  начиная  с  любого  числа,  упражнять  в  согласовании
числительного восемь  с существительными

 Продолжать знакомить с составом числа 7, учить раскладывать число 7 на два меньших числа.

Стр.107

Стр.110

51 II Сложение и 
вычитание в 
пределах 10

Закреплять умение выполнять математические действия сложения и вычитания, закреплять  знания
о переместительном   свойстве сложения

Стр.111



52
Образование 
числа 9

Продолжать уточнять и закреплять знания  детей  об образовании числа 9 на основе сравнения двух 
множеств, учить соотносить  число 9 с количеством и цифрой, устанавливать последовательность 
чисел в пределах 9 в прямом и обратном порядке начиная с любого числа, упражнять в согласовании
числительного девять   с существительными.

Стр.113

53 III Состав  числа 7 Закреплять знания о числе 7, учить  раскладывать  число 7  на два меньших числа. Стр.116

54
Сложение и 
вычитание в 
пределах 10

Продолжать  закреплять умение выполнять математические действия сложения и вычитания, 
закреплять  знания  о переместительном   свойстве сложения Стр.118

55
IV

Образование
числа 9

Продолжать уточнять и закреплять знания  детей  об образовании числа 9 на основе сравнения двух 
множеств, учить соотносить  число 9 с количеством и цифрой, устанавливать последовательность 
чисел в пределах 9 в прямом и обратном порядке начиная с любого числа, упражнять в согласовании
числительного девять   с существительными.

Стр.120

56 Состав  числа 8 Знакомить с составом числа 8, развивать умение раскладывать число 8 на два меньших числа. Стр.122

57 Апрель I Сложение и 
вычитание в 
пределах 10

Продолжать  закреплять умение выполнять математические действия сложения и вычитания в 
пределах 10, закреплять  знания  о переместительном   свойстве сложения

Стр.124

58 Образование 
числа 10

Продолжать  закреплять знания  детей  об образовании числа 10 на основе сравнения двух множеств,
продолжать учить соотносить  число 10 с количеством и цифрой, устанавливать последовательность 
чисел в пределах 10 в прямом и обратном порядке начиная с любого числа, упражнять в 
согласовании числительного десять   с существительными

Стр.125

59 II Состав числа 8 Продолжать знакомить с составом числа 8, развивать умение раскладывать число 8 на два меньших 
числа
Продолжать  закреплять умение выполнять математические

Стр.127

61 Сложение и 
вычитание в 
пределах 10

действия сложения и вычитания в пределах 10 Стр.129

62

63

III Образование 
числа 10

Состав числа 8

Продолжать уточнять и закреплять знания  детей  об образовании числа 10 на основе сравнения двух
множеств, учить соотносить  число 10 с количеством и цифрой, устанавливать последовательность 
чисел в пределах 10 в прямом и обратном порядке начиная с любого числа, упражнять в 
согласовании числительного десять   с существительными

Закреплять знания детей  с составе числа 8,  учить  раскладывать число 8 на два меньших числа.

Стр 130

Стр.133



64 IV Арифметическая
задача

Дать детям представление об арифметической задаче, учить составлять задачи, закреплять 
представления о положении предметов в пространстве.

Стр.134

65 Порядковый 
счет в пределах 
10

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, показать ,что для определения порядкового 
счета предмета имеет значение направление  счета.

Стр.137

66
Май

I
Мониторинг - выявить уровень сформированности умений выделять совокупности (группы) предметов или 

фигур, обладающих одним общим свойством, объединять группы предметов; разбивать 
совокупности предметов на части по какому-либо признаку;
- развивать мышление, зрительное внимание.

Стр .152

67 Мониторинг -воспитывать интерес  к занятиям.
- выявить уровень сформированности умений выделять совокупности (группы) предметов или 
фигур, обладающих одним общим свойством, объединять группы предметов; разбивать 
совокупности предметов на части по какому-либо признаку;
- развивать мышление, зрительное внимание;
-воспитывать интерес  к занятиям.

68 II
Мониторинг

- выявить уровень сформированности  умений определять на основе предметных действий состав 
чисел первого десятка;
- развивать логическое мышление, внимание;
- воспитывать любознательность

Стр.152

69 Мониторинг - выявить уровень сформированности  умений определять на основе предметных действий состав 
чисел первого десятка;
- развивать логическое мышление, внимание;
- воспитывать любознательность

70 III

Мониторинг

- выявить уровень сформированности  умений измерения отрезков с помощью линейки; умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку;
- развивать мелкую моторику рук.

Стр. 153

71
Мониторинг

- воспитывать усидчивость.
- выявить уровень сформированности  умений измерения отрезков с помощью линейки; умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку;
- развивать мелкую моторику рук;
- воспитывать усидчивость.



72 IV мониторинг - выявить уровень сформированности  умений продолжать заданную закономерность 1-2  
изменяющимися признаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно составлять ряд, 
содержащий некоторую закономерность;
- развивать  интерес к интеллектуальной деятельности;
- воспитывать усидчивость.

Стр.152

73 Мониторинг - выявить уровень сформированности  умений продолжать заданную закономерность 1-2  
изменяющимися признаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно составлять ряд, 
содержащий некоторую закономерность;
- развивать  интерес к интеллектуальной деятельности;
- воспитывать усидчивость.

74 V Мониторинг - выявить уровень сформированности умений называть для каждого числа в пределах 10 
предыдущее и последующее числа, обозначать числа 1-10 с помощью предметов и точек, а также с 
помощью цифр, печатая их в клетках;
- развивать логическое мышление;
- воспитывать интерес к занятиям.

Стр.153
Педагогическая 
диагностика к 
комплексной 
образовательно
й программе 
дошкольного 
образования 
«Мир 
открытий» Под 
общей 
редакцией 
Л.Г.Петерсон

Всего: 74 занятия.

Перспективное планирование образовательной деятельности по конструированию на 2024-2025 учебный год

№
п/п

Дата Тема Программные задачи Примечание
(литература, №

занятия, страница)месяц неделя
1 сентябрь I мониторинг 4-5л: Выявить умения анализировать простейшие постройки, различать и называть величину

деталей( большая, маленькая, длинная  -короткая, высокая- низкая,  узкая- широкая, такая же
как).

Педагогическая 
диагностика  к 
комплексной 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования « Мир 
открытий». 
Методическое 



6-7л: Выявить уровень самостоятельно, творчески создавать строительные конструкции, 
инсталляции из готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных) с учётом их 
функции и места в пространстве.

пособие./ Автор-
составитель 
Трифонова У.В. 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2016
Средняя группа
Стр.82,

Педагогическая 
диагностика  к 
комплексной 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования « Мир 
открытий». 
Методическое 
пособие./ Автор-
составитель 
Трифонова У.В… 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2016
-стр. 152

2 II мониторинг 4-5л: Выявить  умение  строить  элементарные  предметные  конструкции  по  своему
замыслу( мебель, дома, горки, машины), образцу, схеме.

6-7л: Выявить умение конструировать по замыслу, условию, словесной задаче, схеме, рисунку,
образцу ( с изменением рисунка).

Стр.87

3 III мониторинг 4-5л:  Выявить   использование  технических  навыков  при  сооружении  постройки
(накладывание,  прикладывание,  приставление),умение обозначать  в  речи  пространственное
расположение деталей( вверху, внизу, с боку).

6-7л: Выявить умение легко видоизменять постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь,
устойчивость и прочее.

Стр.87

Стр. 152

4 IV мониторинг 4-5л: Выявить  умение  изменять  постройки  двумя способами, заменяя детали другими или
надстраивая их в высоту, длину).

6-7л: Выявить умение экспериментировать с различными материалами (песок, бумага, картон,
ткань, фольга…). Участвовать в коллективной работе; планировать деятельность и критично
оценивать результат.

Стр.83

Стр. 152

5 октябрь I  « Как хорош  4-5л:  Вызвать  интерес  к  конструированию   домиков  (из  разного  строительного Лыкова И.А. 



дом, в котором 
ты живешь!»

материала)  .Уточнить  понятие  о  доме  как  жилище  человека  и  его  строении.  Развивать
восприятие, пространственное мышление, воображение. Воспитывать устойчивый интерес к
конструированию.

6-7л: Продолжать  знакомить  с  архитектурой  как  с  искусством  сооружения  зданий.
Расширение представлений о доме. Создать условия для конструирования из строительных
материалов по замыслу .Развивать творческое воображение. Воспитывать любовь к своему
дому.

Конструирование в 
детском саду. 
Средняя группа. 
Учебно-методическое
пособие к 
парциальной 
программе « Умные 
пальчики». М: 
«Цветной  
мир»,2014г.Стр 32
Лыкова И.А 
Конструирование в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа. 
Учебно-методическое
пособие к 
парциальной 
программе «Умные 
пальчики». М.: 
«Цветной мир», 
Стр.44.

6 II « Как дружно мы 
строим  
кукольный домик
и дорожку к 
нему»

4-5л: Уточнить и расширить представления о доме и дороге как сооружении, созданном для
удобства и  перемещения в пространстве. Закрепить способ симметричного конструирования.
Развивать восприятие, воображение, наглядно-образное мышление.

6-7л: Инициировать конструирование кукольного домика в сотворчестве группами по четыре
ребенка. Воспитывать интерес  к коллективной деятельности

Стр.24

Стр.68

7 III «Интересно, как 
части сложились 
в целое»

4-5л:  Инициировать  поиск  способов  сочетания  отдельных  частей  в   единую композицию.
Расширять  опыт  сотрудничества.  умение  чередовать  действия,  анализировать  результаты
работы., Развивать восприятие, воображение, креативность.

6-7л: Расширять опыт творческого конструирования по условию или ряду условий. Уточнить
представления о симметрии, части и целом. Помочь осмыслить понятие о конструировании
как искусстве создания целого из частей. Продолжать формировать опыт взаимодействия и
сотрудничества.  Развивать  восприятие,  ассоциативное  мышление,  чувство  формы  и
композиции.  Педагог  учит  детей  определять,  какие  детали  более  всего  подходят  для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать.

Стр.28

Стр.72

8 IV «Как цветная 
капуста росла и 
выросла»

Вызвать интерес к конструированию цветной капусты с натуры. Инициировать поиск и выбор
адекватного  материала.  Закреплять  технику  скатывания  шариков.  Развивать  воображение,
чувство формы, мелкую моторику.

Стр.36;
Стр.74



9 V «Как натюрморт 
весело стал 
пейзажем и 
портретом»

4-5л:  Расширять  опыт  конструирования  на  плоскости.  Вызвать  интерес  к
экспериментированию с силуэтами овощей и фруктов. Уточнить представление о натюрморте
и портрете как жанрах изобразительного искусства  Инициировать поиск способов изменения
композиции для преобразования в портрет. Развивать восприятие, творческое воображение,
чувство формы и композиции.

6-7л:  Расширять  опыт  конструирования  на  плоскости  из  силуэтов  овощей  и  фруктов.
Инициировать  поиск  способов  изменение  композиции  для  преобразования  натюрморта  в
пейзаж.  Уточнить  представление  о  натюрморте  и  пейзаже  как  жанрах  изобразительного
искусства.  Развивать  восприятие,  ассоциативное и композиционное  мышление,  творческое
воображение.

Стр.54

Стр.76

10 ноябрь I «С чего 
начинается 
Родина» (по 
замыслу).

4-5л :Вызвать интерес к конструированию из строительного материала, сооружать  постройки
по собственному замыслу, объединять их по сюжету и обыгрывать ,на основе  литературного
произведения.. Продолжать знакомить  с государственной символикой. Воспитывать  чувство
гордости и любви к Родине.
6-7л:  Вызвать  интерес  к  конструированию  по  замыслу  на  основе  глубоко  личных
представлений о Родине. Помочь составить представление о том, с чего Родина начинается
для  всех  россиян  и  для  каждого  человека  персонально.  Продолжать  знакомить  с
государственной  символикой.  Содействовать  становлению  исторической  памяти  и
социокультурной идентичности. Воспитывать патриотические чувства.

Стр.80

11 II «Флаг России - 
символ 
государства»(с 
выкройкой).

4-5л: Продолжать знакомить детей  с  государственным флагом России, значении флага для
нашей страны, развивать интерес к конструированию из бумаги. Учить  передавать в работе
характерные  признаки  для  флага  России,  закреплять  умения  пользоваться  ножницами,
аккуратно работать клеем. Развивать мелкую моторику умение договариваться. Воспитывать
уважительное отношение к государственному флагу.

6-7л:  Учить  детей  создавать  различные  модели  по  выкройке,  рисунку,  по  словесной
инструкции  педагога.  Продолжать  знакомить  с  государственной  символикой.  Уточнить
представление  о  флаге  Российской  Федерации.  Вызвать  интерес  к  созданию  образа
российского флага. Формировать умение конструировать флаг по выкройке в соответствии с
условиями:  последовательность  размещение  полос-белая,  синяя,  красная;  два  способа
размещения  в  пространстве-горизонтально  или  вертикально.  Содействовать  становлению
исторической памяти. Воспитывать уважение символам и знакам.

Стр. 84

12 III «Как мы вместе
создали 3D-

композицию».
«Лес»

4-5л: Вызвать интерес к обследованию шишек, поиску ассоциативных образов и созданию
лесных  персонажей  по  замыслу.  Развивать  творческое  воображение,  чувство  формы  и
композиции. Воспитывать бережное отношение к природе.

6-7л:  Продолжать  знакомить  детей  с  экопластикой-искусством  создания  скульптур  и
аранжировок из природного материала.  Вызвать интерес к конструированию коллективных

Стр.50

Стр.62



3d-композиций. Напомнить способы соединения деталей. Развивать творческое воображение,
чувство формы и композиции.

13 IV «Как мы вместе 
создали 3D- 
композицию». « 
На бабушкином 
дворе».

4-5л:Продолжать знакомить детей с художественным видом конструирования- из природного
материала. Вызвать интерес к созданию из шишек фигурок домашних животных. Развивать
творческое воображение, чувство формы и композиции .Воспитывать бережное отношение к
природе.

6-7л:  Продолжать  знакомить  детей  с  экопластикой-искусством  создания  скульптур  и
аранжировок из природного материала. Вызвать интерес к конструированию коллективных
3d-композиций. Напомнить способы соединения деталей. Развивать творческое воображение,
чувство формы и композиции.

Стр.53

Стр.63

14 декабрь I «Русское 
гостеприимство».
« Приходите, 
гости дорогие!»

4-5л:  Продолжить  знакомство  с  народной  культурой,  обычаями.  Вызвать  интерес  к
конструированию русской печи с лежанкой.
Развивать восприятие, пространственное мышление, творческое воображение.

6-7л: Уточнить представление о гостеприимстве как отличительной черте характера россиян.
Вызвать  интерес  к  конструированию   фигурок  человечков  из  фольги  для  обыгрывания
ситуации.  Расширять опыт организации пространства на основе принципов вариативности и
гибкости. Воспитывать доброжелательность, заботливость по отношению к гостям. Развивать
восприятие, творческое воображение, комбинаторные способности.

Стр.60

Стр.90

15 II «Русское 
гостеприимство».
 « Пир на весь 
мир».

4-5л:Расширить  и  обобщить  представление  о  столе  как  предмете  мебели,  его  строении,
назначении,  конструктивных  вариантах.  Учить  планировать  деятельность:  обдумывать
замысел,  выбирать  нужное  количество  деталей,  создавать  постройку  с  опорой  на
технологическую карту, сверять результат с замыслом. Продолжать знакомить с пластиной в
разнообразии  ее  вариантов.  Воспитывать  интерес  к  отображению  в  постройках  реальных
бытовых предметов.

6-7л: Продолжать  формировать  представление  о  гостеприимстве  .  Вызвать  интерес  к
конструированию  столов  из  строительного  материала  для  обыгрывания  ситуации.  Учить
создавать различные конструкции (мебель) по рисунку и по словесной инструкции педагога.
Расширять опыт организации пространства на основе принципов вариативности и гибкости.
Воспитывать  доброжелательность,  заботливость  по  отношению  к  гостям.  Развивать
восприятие, творческое воображение, комбинаторные способности

Стр.88

Стр.92

16 III «Бумажные  
игрушки»

4-5л: Расширять  представления  о  театре  и  видах  театра  для  детей.  Вызвать  интерес  к
созданию  персонажей  и  декораций  пальчикового  театра  на  основе  цилиндра.  Развивать
творческое воображение, мышление, речь.

Стр.66



6-7л: Вызвать интерес к конструированию игрушек на основе бумажных конусов. Показать и
предложить  для  обследования разные  варианты конуса:  высокий-низкий,   широкий-узкий,
острый-тупой  «усечённый».  Создать  условия  для  художественного  экспериментирования.
Помочь  установить  связь  между  конусом  и  её  развёрткой.  Расширить  опыт  соединения
деталей: с помощью клея, скотча и степлера. Развивать восприятие, мышление, творческое
воображение.  Воспитывать  желание  создавать  своими  руками  игровое  и  праздничное
пространство.

Стр.94

17 январь I « Изящная 
соломка»

4-5л: Вызвать  интерес  к  работе  с  соломкой.  Познакомить  со  способом  конструирования
открыток с сюрпризными элементами (прорезанные окошки,
открывающиеся  уголки,  динамичные  вкладыш).  Расширять  опыт  художественного
конструирования.  Развивать  воображение,  чувство  цвета  и  ритма,  мелкую  моторику,
координацию в системе «глаз-рука».

6-7л: Вызвать  интерес  к  созданию елочных игрушек  из  соломки (или  мягкой  проволоки,
шнурков, трубочек).  Познакомить с новыми способами конструирования изящных изделий
(звезда,  цветок,  солнышко,  снежинка).Формировать  представление  о  лучевой  симметрии.
Развивать  творческое  воображение,  ассоциативное  мышление,  обогащать  тактильные
ощущения. Воспитывать бережное отношение к природе, интерес к народной культуре.

Стр.96

Стр.98

18 II  « Как снег 
превратился в 
Крайний Север»

4-5л: Создать условия для художественного
экспериментирования со  снегом.  Расширить  опыт творческого  конструирования  Показать
возможность  создания  образов,  различных  по  размеру  и  выразительным  деталям.
Воспитывать  активность,  инициативность,  устойчивый  интерес  к  конструированию.
Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, желание создать своими руками
праздничное пространство.

6-7л:  Вызвать  интерес  к  созданию  инсталляции  из  снега  «Крайний  север»,  включающей
разные  типы  построек  и  скульптуры  животных.  Продолжать  знакомить  со  структурой
деятельности.  Воспитывать  активность,  инициативность,  желание  создавать  красивые
композиции из снега для игры и оформления пространства.

Стр.76

Стр.108

19 III  «Как мы 
возводили 
сказочные дома  
и дворцы»

4-5л: Вызвать интерес к конструированию сказочных домиков по мотивам русских народных
сказок. Создать условия для конструирования избушек на курьих ножках. Уточнить понятие о
доме как архитектурном сооружении. Продолжать
знакомить  с  цилиндром  и  его  вариантами.  Развивать  восприятие,  пространственное
мышление, творческое воображение.

6-7л;  Вызвать  интерес  к  созданию  архитектурных  сооружений  по  мотивам  сказки  Г.-Х.
Андерсена.  Помочь установить связь между обликом здания и характером его обитателей.
Инициировать выбор материалов и способов конструирования с учётом «портрета» здания.
Педагог  формирует  у  детей  интерес  к  разнообразным зданиям и  сооружениям.  Поощряет

Стр.82

Стр.112



желание  передавать  их  особенности  в  конструктивной  деятельности.  Воспитывать
эмоционально-ценностное отношение к архитектуре и литературе.

20 IV «Мы поедем, мы 
помчимся…»

4-5л:  Вызвать  интерес  к  конструированию  лошадки  из  картона.  Создать  условия  для
изготовления объёмной поделки с использованием выкройки и нетрадиционных материалов
(прищепок). Совершенствовать навыки работы с картоном, сгибание, присоединения деталей,
навыки  работы  с  ножницами.  Развивать  фантазию,  воображение,  мелкую  моторику  рук.
Воспитывать устойчивый интерес к конструированию.

6-7л;  Вызвать интерес  к  конструированию животных по выкройке в технике «оригами» и
созданию  упряжек.  Помочь  установить  взаимосвязь  между  плоской  и  объёмной  формой.
Усложнить способы складывания бумаги в разных направлениях. Продолжать формировать
опыт сотворчества.  При работе  с  бумагой  и картоном педагог  закрепляет у  детей умение
складывать бумагу прямоугольной, квадратной формы в разных направлениях. Поддержать
желание создавать композиции для режиссёрской игры и настольного театра.

Стр.118

21 Февраль I «Как мы 
подготовили 
зимнюю 
Олимпиаду 
(1занятие). 
Олимпийские 
символы.»

4-5л:  Вызвать  интерес  к  конструированию  огня  по  представлению.  Закрепить  технику
обрывной аппликации и скручивания для создания образа огня. Воспитывать
эстетические  эмоции,  желание  передавать  представления  об  окружающем  мире  «языком
искусства».

6-7л: Расширить представление о зимней Олимпиаде и архитектуре Олимпийского комплекса.
Вызвать интерес к конструированию макетов спортивных арен .  Инициировать свободный
выбор материалов и способов конструирования. Продолжать учить детей создавать различные
модели здания по собственному замыслу.  Развивать эстетическое восприятие, креативность,
коммуникативные способности.

Стр.64

Стр.120

22 II «Как мы 
подготовили 
зимнюю 
Олимпиаду 
(2занятие) .Все 
на спорт!»

4-5л: Расширять опыт конструирования асимметричных построек. Продолжать учить работать
в  парах  и  малых  группах.  Знакомить  с  пластиной  в  разных  ее  вариациях.  Развивать
восприятие, пространственное мышление,
творческое воображение.

6-7л:  Продолжать  расширить  представление  о  зимней  Олимпиаде.  Вызывать  интерес  к
конструированию человечков-спортсменов. Инициировать свободный
выбор материалов и способов конструирования. Формировать образ тела человека .  Учить
детей  создавать  конструкции,  объединенные  общей  темой  .Развивать  эстетическое
восприятие, коммуникативные способности.

Стр.90

Стр.121

23 III « Подарки для 
пап»
1 занятие

4-5л: Обогащать технику конструирования из бумаги и тонкого картона. Вызвать интерес к
конструированию машинок в подарок папе и дедушке. Продолжать учить складывать лист
бумаги пополам, загибать углы, приклеивать колеса, рисовать окна и фары. Развивать чувство
формы, симметрии и пропорции.

Стр.92



6-7л: Вызвать  интерес  к  конструированию  мужского  подарка-галстука,  украшенного
пятиконечной звездой. Продолжать знакомить с искусством оригами и киригами. Показать
способ конструирования из бумажного квадрата. Формировать умение использовать образец.
Раскрыть символику звезды и предложить для освоения способ конструирования пятилучевой
формы. Формировать опыт организации деятельности.

Стр.124

24 IV « Подарки для 
пап»
2 занятие

4-5л:  Продолжать обогащать технику конструирования из бумаги и тонкого картона, вызвать
интерес  к  конструированию  машинок  в  подарок  папе  и  дедушке.  Продолжать  учить
складывать лист бумаги пополам, загибать углы, приклеивать колеса, рисовать окна и фары.
Развивать чувство формы, симметрии и пропорции.

6-7л:  Продолжать  знакомить  с  искусством  оригами  и  киригами.  Закреплять   способ
конструирования из бумажного квадрата. Совершенствовать  умение использовать образец.
Формировать опыт организации деятельности.

Стр.92

Стр. 124
25 март I « Подарок маме» 4-5л: Вызвать интерес  к изготовлению  букета из цветов-  подарка для любимой мамочки.

Формировать  навыки  овладения  элементарными  конструктивными
способностями(  приставлять,  прикладывать),  развивать  представления  о  форме,  величине,
цвете,  побуждать  детей  к  выбору  средств,  необходимых   для  достижения  цели,
совершенствовать конструктивные навыки, развивать умение комбинировать детали, сочетая
их по форме, цвету, величине, совершенствовать пространственную ориентацию. Развивать
эстетический вкус, воспитывать желание сделать близким приятное.

6-7л:  Вызвать  интерес  к  конструированию  объёмной  открытки,  напоминающей  букет  в
ажурной упаковке с бантиком. Дать представление о современных открытках ручной работы.
Продолжать  знакомить  с  дизайном  подарков.  Продолжать  учить  использовать  разную  по
фактуре  бумагу,  подбирать  цвета  и  их  оттенки  для  изготовления  подарков.  Учить
анализировать  конструкцию  и  определять  способы  её  создания.  Показать  способ
конструирования  объёмного  цветка.  Создать  условия  для  свободного  сочетания
художественных материалов, техник, инструментов (ножницы, дырокол). Формировать опыт
организации  деятельности.  Воспитывать  желание  радовать  мам  и  бабушек  рукотворными
подарками.

Стр.117.

Стр. 128

26 II « Узелковые 
куклы»

4-5л:  Приобщить  детей  к  традициям и  ценностям народной культуры.  Вызвать  интерес  к
конструированию тряпичных кукол узелковым способом. Формировать трудовые действия:
сворачивание, скручивание, завязывание,
обматывание. Развивать тактильное восприятие, ловкость, пространственное мышление.

6-7л:  Продолжать  знакомить  с  народной  игрушкой.  Вызвать  интерес  к  конструированию
лоскутных кукол бесшовным способом по модели Кормилка (вепсская кукла) с опорой на
технологическую карту. Раскрыть символику куклы- материнство, плодородие. При работе с
тканью педагог формирует у детей умение изготовлять простейшие изделия.  Формировать

Стр.84

Стр.132



универсальные  действия:  складывание,  обматывание,  завязывание  узла.  Развивать
эстетическое  восприятие,  художественный  вкус,  воображение,  аккуратность.  Приобщать  к
традициям и ценностям народной культуры.

27 III « Куклы для 
театра»

4-5л: Расширять представление о театре. Вызвать интерес к созданию персонажей театра 
кукол из вязанных рукавичек. Создать условия для свободного применения разных способов 
конструирования (нанизывание, прикручивание, привязывание). Развивать наглядно-образное
мышление, творческое воображение.

6-7л: Вызвать интерес к созданию перевёртышей-силуэтных кукол и декораций для 
настольного театра. Поддержать поиск бинарных пар: день-ночь, весело-грустно, мальчик-
девочка. Систематизировать понятие о контрасте. Создать условие для поиска способов 
оформления контрастных изображений. Углубить представления о симметрии и напомнить 
способ симметричной аппликации. Инициировать освоение конструкции игрушки на 
подставке. Познакомить с народной куклой-перевёртышем. Развивать восприятие, творческое 
воображение. Воспитывать любознательность, желание создавать своими руками игровое 
пространство.

Стр.102

Стр.146

28 IV «Как мы возвели 
город на берегу 
реки»

4-5л:  Расширить  опыт  конструирования  мостиков  по  условию.  Уточнить  и  обобщить
представление о мостике как сооружении, созданном людьми для преодоления преград (рек,
дорог). Развивать ассоциативное восприятие,
наглядно-образное мышление, творческое воображение.

6-7л; Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Наш город смотрит в небо и
воду».  Предложить  способ  конструирования,  сочетающий  трёхмерные  и  плоскостные
сооружения-пары «объект и его отражение». Показать возможность объединения отдельных
построек(домов) общей темой и размещением в пространстве. Поощрять желание передавать
их особенности в конструктивной деятельности. Предложить детям самостоятельно находить
отдельные  конструктивные  решения  на  основе  анализа  существующих  сооружений.
Расширить понятие о специфике и значении архитектуры в жизни людей. Вызвать уважение к
труду  архитектора.  Создать  условия  для  экспериментирования  со  строительными
материалами  для  конструирования  пар  вертикальных  и  горизонтальных  построек.
Воспитывать любовь к своей малой родине.

Стр.106

Стр.148

29 апрель I Чудесатые 
сюжеты: шутки, 
небылицы 
(конструировани
е-
фантазирование).

Вызвать  интерес  к  конструированию  фантазийных  образов-небылиц.  Дать  начальное
представление о юморе, его видах и формах бытования. Познакомить со способом создания
фантазийных  образов  путём  перестановки  частей.  Создать  условия  для  художественного
экспериментирования.  Развивать  чувство  юмора,  творческое  воображение,  игровое
отношение к действительности.  Воспитывать  интерес к  юмористическому жанру в разных
видах искусства (фольклор, детская литература, народная игрушка и так далее).

Стр.140

30 II «Под куполом 
таинственной 

4-5л:  Вызвать  интерес  к  конструированию  космического  транспорта.  Расширить  опыт
создания вертикальных построек по типу «башня». Инициировать выбор подходящих деталей

Стр.108



Вселенной…» для изображения космического
корабля.  Развивать  ассоциативное  восприятие,  наглядно-  образное  мышление,  творческое
воображение.

6-7л:  Расширять  кругозор  детей  представлениями  о  космосе.   Продолжать  знакомить  со
способами создания фантазийных образов. Содействовать формированию опыта организации
деятельности.  Поддержать  смелость  в  художественном  экспериментировании.  Развивать
творческое  воображение,  пространственное  мышление,  способности  к  композиции.
Воспитывать любознательность, инициативность, креативность.

Стр.142

31 III « На планете 
Маленького 
принца»

4-5л: Расширять  опыт  конструирования  из  фольги.  Учить  планировать  деятельность  и
конструировать с опорой на технологическую карту. Продолжать учить работать с фольгой.
Развивать   эстетическое   восприятие,  творческое  воображение.  Воспитывать  желание
передавать представления об окружающем мире « языком искусства».

6-7л: Вызвать интерес к конструированию фантазийных образов по мотивам сказки Антуана
де Сент-Экзюпери» Маленький принц». Познакомить с новым способом конструирования из
бумаги «складывание гармошкой».Развивать ассоциативное восприятие, образное мышление,
творческое  воображение.  Поддерживать  проявление  личных  впечатлений  и  помочь  их
выразить  в  конструктивной  деятельности.  Содействовать  формированию  эстетического
отношения к окружающему миру, желание видеть его красивым , добрым и гармоничным.

Стр.72

Стр.154

32 IV «Чем нас радует 
весна-
красавица?»

4-5 л: Продолжать расширять представления  детей о признаках весны, сезонных изменениях
в природе. Вызвать интерес к созданию объёмных поделок из бумажных полосок. Закреплять
конструкторские  навыки,  развивать  умение   комбинировать  детали,  придавая   поделкам
выразительность.  Развивать  творческое  воображение,  мышление.  Воспитывать   интерес  к
окружающей действительности.

6-7л:  Помочь  детям  создать  художественный  образ  весны-красавицы.  Вызвать  интерес  к
конструированию весенних символов:  солнце,  облако, дождь, лужа так далее.  Продолжать
знакомить с техникой квилинг (конструирование из бумажных полосок). Создать условия для
художественного экспериментирования-трансформации базовой формы «ролл». Предложить
для освоения способ конструирования ромба в технике «оригами» и раскрыть его символику.
Развивать  образное  мышление,  мелкую  моторику,  воображение.  Воспитывать
художественный вкус, чувство гармонии и радости.

Стр.136

33 май I            
мониторинг

4-5л: Выявить умения  самостоятельно  конструировать различные постройки (дорога, мост, 
башня,, домик деревенский, дом многоэтажный, мебель, транспорт и др.) и свободно  их 
обыгрывать.

Педагогическая 
диагностика  к 
комплексной 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования « Мир 
открытий». 



6-7л: Выявить уровень развития умение работать коллективно, объединять свои 
поделки(постройки) в соответствии с общим замыслом, умение договариваться.

Методическое 
пособие./ Автор-
составитель 
Трифонова У.В… 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2016
Средняя группа
Стр.82,

Педагогическая
Диагностика 
комплексной 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования « Мир 
открытий». 
Методическое 
пособие./ Автор-
составитель 
Трифонова У.В… 
Издательский дом 
«Цветной мир», 2016
-стр. 152

34 II            
мониторинг

4-5л: Выявить  умения при  размещении  деталей  в пространстве  построенных линейных, 
замкнутых, вертикальных и наклонных  конструкциях.
6-7л: Закрепить умение конструировать из строительных материалов по замыслу. 
Содействовать передачи эмоционально-ценностного отношения.

Стр.82

Стр. 152
35 III       мониторинг Выявить умение конструирования из бумаги разного качества; развитие ручной умелости. Стр.  83,152
36 IV            

мониторинг
Закрепить умение самостоятельно, творчески создавать строительные конструкции, 
инсталляции из готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных) с учётом их 
функции и места в пространстве.

Стр.87, 152

37 V            
мониторинг

4-5 л: Выявить умения анализировать простейшие постройки, различать и называть величину 
деталей( большая, маленькая, длинная  -короткая, высокая- низкая,  узкая- широкая, такая же 
как).
6-7л: Выявить умение у детей экспериментировать с различными материалами (песок, картон,
бумага, фольга…), исследуя их физические свойства.

Стр.83

Стр. 152

Всего: 37 занятий.



Перспективное планирование образовательной деятельности по лепке на 2024-2025 учебный год

№ п/п Дата Тема Программное содержание Примечание (литература, № 
страницы)месяц неделя

1 сентябрь I Мониторинг 4-5л:Выявить уровень  умения детей  составлять коллективную композицию
из вылепленных объектов.
Показать способ деления бруска пластилина стекой на примерно равные 
части .

6-7л:Выявить умения работать в различных изобразительно-выразительных
средствах, передавать личные впечатления об окружающем  мире (грустный
или веселый человек, добрый или злой сказочный персонаж).

Педагогическая диагностика
к комплексной 
образовательной программе 
дошкольного образования 
«Мир открытий». 
Методическое 
пособие./Автор – 
составитель Трифонова 
Е.В., Издательский дом « 
Цветной мир»,2016г., стр.  
86,87;156,157.

2 III Мониторинг 4-5л:Выявить уровень умения детей лепить передавая строение, способ  
лепки полусфера.
6-7л: Выявить уровень реализации  творческих замыслов, свободного и 
умелого сочетания различных художественных техник.

3 октябрь I  Лепка «Едем-гудим!
С пути уйди!»
(транспорт  для
путешествий)

4-5л: Учить детей составлять коллективную композицию из паровозика и 
вагончиков. Показать способ деления бруска пластилина на примерно 
равные части (вагончики).Инициировать поиск возможностей сочетания 
пластилина с другими материалами ( колёса из пуговиц, труба из колпачка 
фломастера). Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать интерес 
к отражению своих впечатлений об окружающем мире пластическими 
средствами в лепных поделках и композициях.

6-7л.:Инициировать творческие проявления детей при создании поделок  на
основе готовых (бытовых) форм. Вызвать интерес экспериментированию с 
формой. Уточнять представление о форме предметов, анализировать 
особенности их строения, соотношения частей. Учить видеть (выделять и 
передавать в лепке) особенности внешнего вида предметов, их « положение
в пространстве. Показать возможность создания образа машинки  путём 
дополнения готовой формы (пузырька, коробочки, баночки, трубочки от 
бумажных полотенец, шишки, камешков и пр.) лепными деталями. Учить 
видеть общую форму и находить способы её воплощения доступными 
средствами. Развивать воображение, чувство формы. Поощрять 
инициативу, сообразительность.

И.А. Лыкова  
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду.
Средняя группа.-М: « 
Издательский дом « 
Цветной мир», 2014г.; стр22

И.А. Лыкова  
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду.
Подготовительная группа .-
М:  Издательский дом « 
Цветной мир»,2014г.; стр.74



4 III Лепка

« Грибное лукошко»

4-5л: Учить лепить мухомор из четырёх частей.. Показывать рациональный 
способ изготовления крапин для шляпки.
Уточнить представление о строении мухомора для более точной передачи 
формы и пропорций частей. Развивать познавательные процессы. 
Воспитывать интерес к познанию природы и отражению впечатлений в 
разных видах изобразительной деятельности.

6-7л: Учить   детей  создавать по замыслу композицию из грибов в 
лукошке. Совершенствовать технику лепки. Развивать чувство формы и 
композиции. Закрепить представление об особенностях внешнего  вида  
грибов (боровик, подосиновик, подберёзовик, лисички, опята, волнушки, 
мухомор). Воспитывать интерес к природе.

Стр.46

Стр.44

5 V Лепка « Азбука в 
картинках»

4-5л: Учить  детей лепить ломти арбуза, моделируя части (корка, мякоть)
по  размеру  и  форме.  Вносить  оригинальные  элементы  оформления  –и
вкраплять  настоящие  арбузные  семечки  или  лепить  из  пластилина.
Формировать понятие о целом и его частях как взаимосвязанных формах
существования  одного  и  того  же  объекта.   Развивать  мышление  и
творческое воображение .

6-7л: Закрепить  представление  детей  о  начертании  печатных  букв;
показать, что буквы можно не только писать, но и лепить (моделировать)
разными способами; предложить  передать конфигурацию знакомых букв
пластическими средствами (по замыслу);  ориентировать на поиск разных
вариантов оформления (например,  вылепить  две  буквы по желанию так,
чтобы одна из них была обычной - простой, а другая - фантастической или
узорчатой).

Стр.42

Стр.38

6 ноябрь I Лепка

«Фрукты-овощи»

4-5л: Учить лепить морковку и капусту, передавая форму и характерные
особенности овощей;
Показать  .  что  разные  овощи  (  репу  и  свеклу)  можно  лепить  одним
способом, так как они похожи по форме;
Развивать творческое мышление и воображение;

6-7л: Учить детей грамотно отбирать содержание лепки в соответствии с
поставленной задачей  и своим замыслом .Показать  новые приёмы лепки
(получение  двух-  и  трёхцветного  образа);  развивать  композиционные
умения и способность к восприятию и воплощению образа со своей точки
зрения.  Развивать  композиционные  умения  правильно  передать
пропорциональные  соотношения  между  предметами  и  показывать  их
расположение в пространстве.

Стр.50

Стр.50

7 III Лепка 4-5л: .Учить лепить ёжика, передавая характерные особенности внешнего
вида, экспериментировать с художественным материалом для изображения

Стр.54



« Кто в лесу живёт »
колючей «шубки». Направлять на самостоятельный поиск средств образной
выразительности.  Развивать  чувство  формы,  способности  композиции.
Воспитывать  уверенность,  инициативность  в  изобразительной
деятельности.

6-7л: Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной композиции
из вылепленных лесных животных  (медведь, волк, лиса, лиса, заяц, белка,
сова, сорока и т.д.). Продолжать учить анализировать особенности строения
разных животных, соотносить части по величине и пропорциям, замечать
характерные  позы  и  движения  (ходит,  бегает,  прыгает,  летает).  Учить
самостоятельно определять способ лепки на основе обобщённой формы: из
цилиндра  (валика)  конуса  или  овоида  (яйца),  передавать  несложное
движение.  Развивать  глазомер,  синхронизировать  работу  обеих  рук.
Воспитывать интерес к сотрудничеству.

Стр.62

8 декабрь I Лепка
«Домашние животные»

4-5л: .учить  детей  создавать  пластическую композицию:  лепить  спящую
кошку  конструктивным  способом  и  размещать  ее  на  «батарее»  -бруске
пластилине. Развивать способность к
формообразованию. .Воспитательные задачи: воспитывать интерес к лепке
выразительных образов по мотивам литературных произведений
.
6-7л: Учить  лепить  домашних  животных   Вызвать  интерес  к  передаче
характерных признаков (форма, окраска, поза, движение). Активизировать
разные  способы  (скульптурный,  комбинированный)  и  приёмы  лепки
(вытягивание, прищипывание, загибание, проработка
деталей стекой).

Стр.62

Стр.26

9 III Лепка
« Дед Мороз принес 
подарки»

4-5л:  .Учить  лепить  фигуру  человека  на  основе  конуса  Учить
самостоятельно,   определять  приёмы  лепки  для  передачи  характерных
особенностей  Деда  Мороза..  Развивать  чувство  формы,
пропорций. .Вызвать яркие эмоции в ожидании праздника.

6-7л: Учить   детей   создавать  образы  животных,  игрушек,  бытовых
предметов:  лепить  скульптурным способом или  вырезывать  формочками
для  выпечки;  показать  новый  способ  оформления  лепных  фигурок  -
оборачивание фольгой или яркими фантиками. Развивать чувство формы,
пропорций, глазомер, согласованность в работе
обеих рук. Воспитывать аккуратность; вызвать желание украсить интерьер.

Стр.72

Стр.104

10 январь III Лепка

«Зимние превращения 

4-5л: Продолжать учить   детей  создавать выразительные лепные образы
конструктивным способом. Пояснить связь между пластической формой и
способом  лепки.  Учить  планировать  свою  работу  :  задумывать  образ,
делить  материал  на  нужное  количество  частей  разной  величины,  лепить
последовательно,  начиная  с  крупных  деталей  Показывать  приемы

Стр.78



пугала» оформления  вылепленной  фигурки  дополнительными  материалами..
Развивать глазомер, чувство формы и пропорций.

6-7л: Показать детям возможность трансформации образа в соответствии с
драматургией литературного сюжета. Продолжать освоение нового способа
лепки  на каркасе из трубочек или палочек. Провести аналогию с другими
видами  творческой  деятельности  (конструированием).  Развивать  чувство
формы, наблюдательность, творческое воображение.

Стр.98

11 V Лепка

« Сонюшки-пеленашки»

4-5л: Учить  создавать  оригинальное  изображение  в  спичечном
коробке.  .Познакомить  с  видом  народной  куклы  –  пеленашка,  пояснить
значение  этого  слова.   Развивать  воображение,  мелкую  моторику.
Воспитывать  интерес  к  экспериментированию  с  художественными
материалами.

6-7л: Учить   детей  лепить миниатюры. Продолжать знакомство с видами
рельефной   пластики  (барельеф,  горельеф,  контррельеф).  Показать
возможность создания горельефа в спичечном коробке. Развивать мелкую
моторику,  координировать  работу  рук  и  глаз.  Воспитывать  интерес  к
самостоятельному  освоению  новых  изобразительных  техник  и  средств
художественно-образной выразительности.

Стр.82

Стр.122

12 Февраль I Лепка
« На дне морском»

4-5л: Продолжать освоение рельефной лепки: создавать уплощенные 
фигуры рыбок, прикреплять к основе, украшать налепами и т.д. 
Активизировать применение разных приемов лепки для создания разных 
видов рыбок и водных растений.
Развивать комбинаторные способности; совершенствовать умение 
оформлять поделки точками, полосками, дугами и т.д.
.Вызвать интерес к аппликации, рисованию, лепке и конструированию.

6-7л: Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по представлению. 
Обогатить и разнообразить зрительные
впечатления. Создать условия для творческого применения освоенных 
способов и приёмов лепки. Учить договариваться и
планировать коллективную работу. Развивать воображение и чувство 
композиции

Стр.134

Стр.134

13 III Лепка
«Отважные 
парашютисты»

4-5  л: Учить   детей  лепить  воздушный  транспорт  конструктивным
способом з разных по форме и размеру деталей. Уточнить представление о
строении и способе передвижения вертолета. .Развивать глазомер, мелкую
моторику,  согласованность  в  движениях  рук  и  глаз.  Вызвать  желание

Стр.98



порадовать пап своими поделками.

6-7л: Вызвать у детей интерес к составлению коллективной композиции.
Продолжать учить лепить фигурку человека из валика путём надрезания
стекой  и  моделирования  пропорциональных  частей  тела.  Показать
возможность  передачи  движения  лепной  фигурки  путём  небольшого
изменения положения рук и ног. Развивать чувство формы и композиции.

Стр.68

14 Март I Лепка
  « Посуда в подарок»

4-5л: Учить  лепить  посуду  конструктивным  способом в  подарок.  Учить
договариваться  о  размерах  поделок  и  характере  оформления.  Развивать
мелкую  моторику  и  глазомер.  Синхронизировать  движения  обеих  рук.
Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества.

6-7л: Учить   детей   лепить  красивые  и в  то  же время  функциональные
(полезные)  предметы  в  подарок  близким  людям.  Познакомить  с  новым
способом лепки -из  колец.  Показать возможность  моделирования формы
изделия (расширения или сужения в отдельных частях) за счёт изменения
длины исходных деталей - «колбасок». Воспитывать любовь и заботливое
отношение к членам своей семьи.

Стр.110

Стр.152

15 III  Лепка
« Чудо цветы»

4-5л: Учить детей лепить рельефные картинки в подарок близким людям. 
Показать варианты изображения цветов с элементами сердечками. Учить 
лепить сердечки разными способами: 1) моделировать пальцами рук: 
раскатывать шар, сплющивать в диск, с одной стороны вытягивать и 
заострять, с другой вдавливать и сглаживать; 2) вырезать формочкой или 
стекой. Вызвать интерес к обрамлению лепных картин.
Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать эстетический вкус.

6-7л: Учить  детей создавать декоративные цветы пластическими 
средствами по мотивам народного искусства. Продолжать освоение 
техники рельефной лепки. Показать варианты изображения сложных 
венчиков и отдельных лепестков. Развивать чувство ритма и композиции. 
Воспитывать художественный вкус, вызвать интерес к оформлению 
интерьера.

Стр.106

Стр.158

16 апрель I Лепка
« В далеком космосе»

4-5л:  Продолжать освоение техники рельефной лепки.
.Вызвать интерес к созданию рельефной картины со звёздами, созвездиями
и кометами. Познакомить со свойствами смешивания цветов пластилина.
Развивать  чувство  формы  и  композиции.  Воспитывать  навыки
сотрудничества.

6-7л : Продолжать освоение техники

Стр.128

Стр.186



рельефной лепки:  предложить  детям вместе  создать  рельефную картину,
включающую  разные  космические  объекты  (солнце,  планеты,  звёзды,
созвездия,  кометы).  Инициировать   самостоятельный  поиск  средств  и
приёмов изображения (скручивание и свивание удлинённых цилиндров
для  хвоста  кометы,  наложение  слоев  в  солнечной  короне);  напомнить  о
возможности  смешивания  цветов  пластилина,  о  пластилиновой  растяжке
для  эмоционально-цветового  решения  темы.  Развивать  чувство
композиции. Воспитывать интерес к сотворчеству.

17 III  Лепка

«Мы на луг ходили, мы 
лужок лепили»

4-5л: .Учить лепить жуков, передавая строение.  Закрепить способы лепки
полусферы.  Развивать  координацию  в  системе  «глаз-рука»,
синхронизировать  работу  обеих  рук..  Воспитывать  самостоятельность  и
аккуратность.

6-7л: Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, василёк,
одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы) и насекомых (бабочек,
жуков, пчёл, стрекоз),  передавая характерные особенности их строения и
окраски;  придавая  поделке  устойчивость(укреплять  на  подставке  или
каркасе  из  деревянных  или  пластиковых  палочек,  трубочек,  зубочисток,
проволоки).  Формировать  коммуникативные  навыки.  Развивать
наблюдательность. Воспитывать интерес к живой природе.

Стр.28

Стр.200

18 май I мониторинг  4-5л: Выявить уровень умения детей лепить насекомых в движении, 
передавая характерные особенности строения и окраски.
6-7л: Выявить уровень умения передавать характерные движения человека 
и животных, создавать выразительные образы у детей (птичка подняла 
крылышки, приготовилась лететь).

Педагогическая  
диагностика комплексной 
образовательной программе 
« Мир открытий» 
Методическое 
пособие/Автор - составитель
Трифонова Е.В.. 
Издательский дом « 
Цветной мир» , 
2016г.стр.86,87;156,157.

Всего: 18 занятий.

Перспективное планирование образовательной деятельности по аппликации на 2024-2025 учебный год

№ п/п Дата Тема Программное содержание Примечание (литература, № 
страницы)месяц неделя

1 Сентябрь II Мониторинг 4-5л:Выявить уровень умения  детей составлять цветок из 2-3 бумажных 
форм, красиво сочетая их по цвету, форме и величине.
6-7л: Оценить  уровень интереса при создания оригинальной сюжетной 
композиции на разную тематику(семья, детский сад, бытовые 

Педагогическая диагностика
к комплексной 
образовательной программе 
дошкольного образования 



общественные и природные явления, праздника). «Мир открытий». 
Методическое 
пособие./Автор – 
составитель Трифонова 
Е.В., Издательский дом « 
Цветной мир»,2016г., стр.  
86,87;156,157.

2 IV Мониторинг 4-5л:Выявить уровень умения у детей держать ножницы и резать ими по 
прямой.
6-7л: Выявить результат  планирования работы и сотрудничества с другими 
детьми в процессе создания коллективной композиции;

3 Октябрь II Аппликация.
« Цветочная  клумба»

4-5л: .Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, красиво 
сочетая по цвету, форме и величине. Показать приемы оформления цветка: 
«берег» (край) надрезать бахромой, поворачивая бумажный круг в руке; 
наклеивать меньшую форму на большую, нанося клей на середину цветка-
основы.
Вызвать интерес к коллективному оформлению клумбы или поляны.

6-7л: Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, сложенных 
дважды по диагонали и составлять из них многоцветные (полихромные) 
венчики цветов, накладывая вырезанные формы друг на друга; показать 
варианты лепестков (округлые, заострённые, с зубчиками); развивать 
композиционные умения - создавать
из цветов узоры на клумбах разной формы.

Стр. .26

Стр.28

4 IV Аппликация.

 « Осенние картины»

4-5л: Учить детей создавать на бархатной бумаге сюжетные композиции из
природного материала. Формировать т у детей умение правильно держать
ножницы  и  пользоваться  ими  Познакомить  с  явлением  контраста  в
изобразительном искусстве. Развивать чувство цвета и композиции.
Воспитывать интерес и бережное отношение к природе. Вызвать желание
сохранять ее красоту в картинках и композициях из природного материала.

6-7л: Учить детей создавать сюжетные композиции из природного 
материала  засушенных листьев, лепестков, семян; развивать чувство цвета 
и композиции. Воспитывать  интерес и бережное отношение к природе, 
вызвать желание сохранять её  красоту в аранжировках и флористических 
композициях

Стр.38

Стр.52

5 Ноябрь II Аппликация

  « Осенний пейзаж»

4-5л: Познакомить с техникой аппликативной мозаика. Вызвать интерес к
созданию выразительного цветового образа.  Развивать мелкую моторику,
согласованность в движении обеих рук..  Воспитывать самостоятельность,
уверенность, интерес к художественному экспериментированию.

Стр.52



6-7л: Учить детей создавать образы разных деревьев, кустов и составлять
из  них  коллективную  композицию  «Осенний  лес»,  подбирая  красивые
цветосочетания.Побуждать  к  поиску  оригинальных  способов  создания
кроны дерева (обрывная и накладная аппликация, раздвижение, прорезной
декор). Формировать  композиционные  умения  (размещать  вырезанные
элементы  ярусами начиная с заднего плана). Поощрять   детей воплощать в
художественной форме свои представления, переживания, чувства.

Стр.54

6 IV Аппликация

«Осенний натюрморт»

4-5л:  Учить  создавать  аппликативные  изображения  овощей  (морковки  и
капусты)  .Вызвать  интерес  к  коллективной  работе.  .Развивать  чувство
формы и композиции.  Воспитывать коммуникативные навыки,  интерес  к
сотворчеству.

6-7л:  Совершенствовать  технику  вырезания  симметричных предметов  из
бумаги, сложенной вдове. Развивать чувство
формы  и  композиционные   умения  (готовить  элементы  натюрморта  в
соответствии  с  величиной   корзинки,   размещать  силуэты в  корзинке,
частично накладывая  их друг на друга и размещая выше-ниже).  Вызвать
интерес  к  рассматриванию и самостоятельному созданию натюрмортов -
многокрасочных,  красивых,  ярких.  Подвести  пониманию  того,  что
красивый  натюрморт  хорошо  получается  при  сочетании  разных  цветов,
форм  и  художественных  техник.  Развивать  чувство  цвета  при  подборе
колорита. Воспитывать эстетическое отношение к природе в окружающем
мире и в искусстве.

Стр.58

Стр.48

7 Декабрь II Аппликация

« Там сосны высокие»

4-5л:  Учить  составлять  аппликативное  изображение  ёлочки  из
треугольников.  Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать
знакомые  приёмы  декорирования  аппликативного  образа.  Развивать
чувство  ритма  и  формы..  Воспитывать  самостоятельность  и
инициативность.

6-7л: Учить  детей  составлять коллективную композицию из ленточных
аппликаций (сосны, ели, кедры) на основе объединяющего образа (гора).
Совершенствовать  аппликативную  технику  –  учить  вырезать  деревья  из
бумаги,  сложенной  гармошкой  или  дважды  пополам.  Развивать
композиционные  умения.  Воспитывать  навыки  сотрудничества  в
коллективном творчестве.

Стр.74

Стр.82

8 Январь II Аппликация
«Сказочные избушки»

4-5л:  Учить  создавать  на  одной  аппликативной  основе  разные  образы
сказочных избушек .Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали..
Развивать  творческое  мышление и воображение..  Воспитывать  интерес  к
народной культуре.

6-7л: Учить  детей  находить  аппликативные  способы  для  создания

Стр.94



выразительного  образа  сказочной  избушки  на  курьих  ножках.  Развивать
способности к многоплановой композиции - создавать изображение слоями:
задний  план  (лес)  и  передний  (избушка).  Направить  на  поиск  средств
художественной выразительности (избушка скособочилась, крыша покрыта
мхом и др.). Воспитывать интерес к отражению сказок в изобразительном
творчестве.

Стр.112

9 IV Аппликация

«Аквалангисты и морские 
обитатели»

4-5л:Учить  детей  составлять  гармоничные  образы  рыбок  из  отдельных
элементов  (  кругов,  овалов,  треугольников).Активизировать  способы
вырезывания кругов и овалов- из квадратов или  прямоугольников путём
закругления углов.  Развивать комбинаторные и композиционные умения:
составлять варианты изображений (рыбок) из нескольких частей, красиво
размещать на композиционной основе .Обогащать опыт сотрудничества и
сотворчества при создании коллективной композиции.

6-7л:  Продолжать  учить  изображать  человека  в  движении,  передавая
особенности  экипировки  (маска  ныряльщика,  баллоны  с  кислородом,
ласты),  характерную  позу  и  движение.  Побуждать  к  поиску  средств
образной  выразительности.  Создать   проблемную  ситуацию  –
самостоятельно  найти способ аппликативного  изображения коралловых
рифов  (из  цветной  или  фактурной  бумаги,  гофрокартона),  напомнить  о
таком приёме, как модульная аппликация. Развивать чувство формы и
композиции.

Стр.136

Стр.142

10 Февраль II Аппликация
 « Папины сны»

4-5л.:Учить детей создавать изображения самолета  из бумажных деталей
разной формы и размера;
Показать  возможность  видоизменения  деталей(  срезание,  загибание  и
отгибание  уголков,  разрезание  прямоугольника  пополам  поперек  и  по
диагонали);   Развивать  творческое  мышление;  Воспитывать  интерес  к
познанию техники

6-7л: Продолжать  учить  детей создавать выразительные аппликативные
образы, сочетая разные способы и приёмы
лепки.  Наглядно  показать  связь  между  формой  образа  и  способом  её
вырезания. Учить планировать свою работу и действовать в соответствии с
замыслом.  Показать   приёмы   оформления  вырезанной   фигурки
дополнительными материалами  (фантики,
лоскутки ткани, тесьма, ленточки). Развивать воображение, чувство формы
и пропорций.

Стр.100

Стр.148

11 IV Аппликация

«Тридцать три богатыря»

4-5л: Вызвать интерес к сказочным героям, желание  создать коллективную
работу.  Учить детей украшать доспехи богатырей  элементами  узора,  в
соответствии с общим замыслом. Закреплять умение резать ножницами по



прямой. Развивать чувство ритма и цвета. Формировать  коммуникативные
навыки.

6-7л: Учить  детей  создавать коллективную аппликативную композицию
по  мотивам  литературного  произведения.  Учить  планировать  и
распределять  работу  между  участниками  творческого  проекта.
Совершенствовать  технику  аппликации:  вырезать  богатыря  по
самостоятельно  нарисованному  контуру  из  бумаги,  сложенной  вдвое,
дополнять другими элементами, вырезанными из фольги (шлем, щит, меч).
Развивать  способности  к  композиции.  Формировать  коммуникативные
навыки, обогащать опыт сотрудничества и сотворчества.

Стр.130

12 Март II Аппликация

«Салфетка под 
конфетницу  или вазу»

4-5л:Учить  детей  составлять  гармоничную  композицию   из  бумажных
полосок, чередующихся по цвету. Продолжать освоение техники резания
ножницами по прямой. Познакомить с новым способом резания бумаги  по
линии сгиба. Развивать чувство цвета и ритма.
Воспитывать интерес к  народному декоративно-прикладному искусству.

6-7л:Продолжать  знакомить  детей  с  новым  приёмом  аппликативного
оформления  бытовых  изделий  -  прорезным  декором  («бумажным
фольклором»). Учить создавать узор из прорезных элементов на бумажном
прямоугольнике,  сложенном  пополам.  Развивать  чувство  композиции
(строить  узор,  чередуя  элементы)  и  цвета  подбирать  для  накладной
двухцветной аппликации красиво сочетающиеся цвета).

Стр.64

Стр.154

13 IV Аппликация
« Голуби и воробьи»

4-5л:  Учить  вырезать  круги  способом  последовательного  закругления
четырёх  углов  квадрата.  Разнообразить  и  обогащать  аппликативную
технику.  Развивать  творческое  воображение.  Воспитывать  интерес  к
познанию окружающего мира.

6-7л:  Учить    детей   создавать  коллективную  композицию,  по-разному
размещая вырезанные элементы. Совершенствовать технику аппликации -
самостоятельно  выбирать  и  сочетать  способы  (силуэтная,  ленточная  и
обрывная аппликация). Развивать чувство цвета и композиции, способности
к формообразованию. Готовить руку  к письму (познакомить с графическим
элементом «петля» и графическим бордюром «волна» разной кривизны и
высоты). Воспитывать интерес к природе, желание отражать впечатления в
изобразительной деятельности.

Стр.120

Стр.178

14 Апрель II Аппликация 4-5л:  Учить  создавать  и  вырезать  ракеты  рациональным  способом.
Развивать  комбинаторные  способности.  Совершенствовать  обрывную
технику.  Воспитывать  интерес  к  познанию  окружающего  мира  и
отражению полученных представлений в изобразительной деятельности.

Стр.128



 «Звёзды, ракеты и 
кометы»

6-7л: Учить детей  вырезать пятилучевые звёзды: складывать квадратный
лист  бумаги  по  схеме  и  делать  срезы  (более  острые  или  более  тупые).
Вызвать  интерес  к  созданию  образа  кометы»  состоящей  из  «головы»  -
звезды, вырезанной по схеме, и «хвоста», составленного из полос рваной,
мятой  и  скрученной  бумаги  или  лоскутков  ткани.  В  самостоятельной
художественной деятельности или на занятиях по художественному труду
можно  показать  детям  способ  изготовления  объемных  звёзд  способом
попарного  склеивания  половинок  вырезанных  форм.  Вызвать  интерес  к
составлению созвездий из вырезанных звёзд (с ориентиром на контурные
рисунки несложных созвездий). Провести аналогию между разными видами
звёзд (морские, космические, ёлочные, декоративные символы). Развивать
внимание, чувство формы.

Стр.184

15 IV Аппликация

 « Веселые картины»

4-5л: Учить   детей  изображать  облака,  по  форме  похожие  на  знакомые
предметы  или  явления.  Продолжать  освоение  техники  обрывной
аппликации.  .Развивать  воображение,  внимание  и
наблюдательность.  .Воспитывать  интерес  к  познанию  природы,  чувство
юмора.

6-7л:  Учить  детей   делать аппликации из шерстяных ниток. Обогатить
аппликативную технику  -  показать  два  разных  способа  создания  образа:
контурное  и  силуэтное.  Развивать  мелкую  моторику,  глазомер,  чувство
формы и композиции. Воспитывать интерес к изобразительному искусству.

Стр.122

Стр.160

16 май II мониторинг 4-5л: Выявить уровень умения детей вырезания округлых форм и квадратов
разной величины.
6-7л.: Выявить уровень умения создать оригинальные сюжетные 
композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский 
сад.  бытовые общественные и природные явления, праздники).

Педагогическая  
диагностика комплексной 
образовательной программе 
« Мир открытий» 
Методическое 
пособие/Автор - составитель
Трифонова Е.В.. 
Издательский дом « 
Цветной мир» , 
2016г.стр.86,87;156,157.

17 III мониторинг 4-5л: Выявить уровень умения детей составлять гармоничные образы рыбок
из отдельных элементов( кругов, овалов, треугольников)
6-7л: Выявить уровень представления о “далеком” (природа и культура на
других  континентах,  путешествия,  космос,  “прошлом”  и  “будущем”
человечества, добрый или злой сказочный персонаж и т.д).

18 IV мониторинг 4-5л:  Выявить  уровень   умения  детей   составлять  коллективную
композицию  .Закрепить  способ  деления  бруска  пластилина  стекой  на
примерно равные части.
6-7л.:  Выявить уровень умения детей замечать недостатки своих работ и



исправлять  их;  вносить  дополнения  для  достижения  большой
выразительности создаваемого образа.

19 Y мониторинг 4-5л:Выявить уровень умения у детей держать ножницы и резать ими по 
прямой.
6-7л: Выявить результат  планирования работы и сотрудничества с другими
детьми в процессе создания коллективной композиции;

Всего: 19 занятий

Перспективное планирование образовательной деятельности по рисованию на 2024-2025 учебный год

п\п дата Тема Программное содержание Примечание литература, № 
занятия, страница

1 сентябрь I Мониторинг 4-5  л:  Выявить  уровень  умения  детей  определять  замысел  в  соответствии  с
назначением рисунка.

6-7л:   Выявить  уровень  планирования  работы  и  умения  сотрудничать  с  другими
детьми в процессе создания коллективной композиции.

4-5л:  Педагогическая 
диагностика к комплексной 
образовательной программе 
дошкольного образования «Мир 
открытий» Методическое 
пособие./Автор-составитель 
Трифонова Е.В.//Научный 
руководитель Л.Г. Петерсон/ 
Под редакцией 
Л.Г.Петерсон,И.А. Лыковой.-М.:
Издательский дом “Цветной 
мир”,2016г.стр.87
 6-7л:Педагогическая 
диагностика к комплексной 
образовательной программе 
дошкольного образования «Мир 
открытий» Методическое 
пособие./Автор-составитель 
Трифонова Е.В.//Научный 
руководитель Л.Г. Петерсон/ 
Под редакцией Л.Г.Петерсон, 
И.А.Лыковой.- М.: 
Издательский дом “Цветной 
мир”,2016г.-264с

2 II Мониторинг 4-5  л:Выявить  уровень  умения  ребенка  изображать  знакомые  объекты  и  явления
(бытовые, природные); самостоятельно находить и воплощать в рисунке. 

6-7л: Оценить умения у детей передавать в рисунках, как сюжетые народные сказки,
так и авторские произведения(стихотворения, сказки, рассказы);

3 III Мониторинг 4-5  л:  Выявить  уровень  умения  детей  изображать  простые  сюжеты  на  темы
окружающей жизни.

6-7л:  Выявить  умения  выражать  в  творческих  работах  различные  изобразительно-
выразительные личные впечатления об окружающем мире (веселый человек, добрый
или злой сказочный персонах и т.д.)

4 IV Мониторинг 4-5л: Выявить уровень умения детей рисовать простые сюжеты по замыслу.

6-7л:  Привить  детям  интерес  к  изобразительному  и  декоративно-прикладному
искусству, посредством опыта “зрителя” в музее и на арт-выставке.

5 октябрь I «Веселые 
картинки»

4-5л:  Учить определять замысел в соответствии с назначением рисунка.
Создавать условия для самостоятельного творчества.
Развивать познавательные процессы.
Воспитывать интерес к окружающему миру.

Лыкова И.А.
Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа. -
М.: Издательский мир «Цветной 



6-7 л:  Выявить уровень развития художественных способностей к изобразительной
деятельности:  умение принять и самостоятельно реализовать  творческую задачу  (в
единстве  трёх  компонентов  творческой  деятельности);  владение  графическими
навыками ,наличие творческого воображения и опыта эстетической деятельности (в
единстве  эмоций,  действий,  оценок);  готовность  к  переносу  способов  одного  вида
художественной  деятельности  (рисование  на  песке)  в  другой  вид  (рисование  на
бумаге).

мир», 2014
стр.18
Лыкова И,А.
Изобразительная деятельность в 
детском саду.Подготовительная 
группа.-М.:Издательский дом 
“Цветной мир”,2014.стр.20

6 II «Улетает наше 
лето»

4-5 л: Учить рисовать простые сюжеты по замыслу.
Познакомить с новым способом выбора сюжета.
 Создать условия для самостоятельного изготовления аппликативных рамочек.
Развивать познавательные процессы.
Воспитывать любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения и
его отражению в рисунке.

6-7  л:   Создать  условия  для  отражения  в  рисунке  летних  впечатлений.  Выявить
уровень способностей к сюжетосложению и композиции. Продолжать формировать
опыт сотворчества. Развивать художественное восприятие  и творческое воображение.
Воспитывать интерес к семейным событиям.

Стр.20

Стр.24

7 III « Осенний 
натюрморт»

4-5л:  Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко.
Показать возможность изображения половинки яблока( цветными карандашами или
фломастерами.
Формировать и закреплять у детей представления о форме
предметов  (круглая,  овальная,  квадратная,  прямоугольная,  треугольная),  величине,
расположении частей.
Развивать эстетическое восприятие, способность передавать характерные особенности
художественного образа. Воспитывать художественный вкус.

6-7  л:   Вызвать  интерес  к  рассматриванию  и  самостоятельному  созданию
натюрмортов - много красочных, красивых, ярких. Подвести к пониманию того, что
красивый  натюрморт  хорошо  получается  при  сочетании  разных  цветов,  форм  и
художественных техник .Развивать чувство цвета при подборе колорита. Воспитывать
эстетическое отношение к природе в окружающем мире и в искусстве.

Стр.44

Стр.48

8 IV « Осенние 
картинки»

4-5 л: Учить детей рисовать кисть рябины (калины) ватными палочками, а листок –
приёмом ритмичного примакивания ворса кисти.
Развивать чувство ритма и цвета.
Воспитывать интерес к отражению в рисунках своих  впечатлений и представлений о
природе.

6-7л:   Учить детей создавать образы разных деревьев,  кустов и составлять из них

Стр.48

Стр.54



коллективную  композицию  «Осенний  лес»,  подбирая  красивые  цветосочетания.
Побуждать к  поиску оригинальных способов создания кроны дерева  .Формировать
композиционные умения (изображать   деревья  на широкой полосе земли  на разном
расстоянии : «ближе- дальше»,  ярусами начиная с заднего плана).  Поощрять детей
воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства.

9 V « Деревья смотрят
в озеро»

Познакомить  с  новой  техникой  рисования  двойных(зеркально  симметричных)
изображений  (монотипии,  отпечатки).Совершенствовать  технику  рисования
акварельными красками. Расширить возможности способа рисования “по мокрому” с
получением  отпечатков  как  выразительно-изобразительного  средства  в  детской
живописи.  Учить  детей  составлять  гармоничную  цветную  композицию,  передавая
впечатления  о  весне  адекватными  изобразительными  средствами.  Воспитывать
интерес  к  познанию  природы  и  отображению  представлений  в  изобразительной
деятельности.

Стр.60

10 ноябрь I «С чего 
начинается 
Родина?»

 Создать условия для отражения в рисунке представления о месте своего жительства
как  одном  из  “уголков”  своей  Родины.  Продолжать  учить  рисовать  несложные
сюжеты или пейзажи. Развивать творческое воображение, способности к композиции.
Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины. Стр..42

11 II « Загадки и 
отгадки»

4-5  л:  Вызвать  желание  изобразить  зайку  на  основе  представлений,  описанных  в
загадке.  Учить видоизменять выразительный образ зайчика – летнюю шубку менять
на  зимнюю:  приклеивать  бумажный  силуэт  серого  цвета  и  раскрашивать  белой
гуашевой краской. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах
и оттенках окружающих предметов и объектов природы. Развивать воображение и
мышление.  Создать  условия  для  экспериментирования  при  сочетании
изобразительных техник и самостоятельных творческих поисков.

6-7л:   Учить  передавать  в  рисунке  свои  представления,  полученные  в  загадке.
Инициировать создание сюжета на фоне горного пейзажа. Развивать композиционные
умения  (рисовать  по  всему  листу  бумаги,  проводя  линию  горизонта,  передавать
пропорциональные и пространственные отношения между объектами). Готовить руку
к письму (освоение  начертательного элемента - завиток или спираль)

Стр.60

Стр.84

12 III « Такие разные 
зонтики»

Учить детей рисовать узоры полукруге. Показать связь между орнаментом и формой
украшаемого  изделия(узор  на  зонтике).Систематизировать  представления  о
декоративных  мотивах(геометрические  ,растительные,  зооморфические,   бытовые,
абстрактные).Готовить руку к письму- учить уверенно (без отрыва) проводить прямые
и волнистые линии, петли. спирали. Развивать чувство формы, ритма, композиции. Стр.72

13 IV “Мы едем, едем, 
едем в далёкие 
края...”

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о поездках и путешествиях.
Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи (по выбору) как вид за
окном  во  время  путешествия.  Развивать  творческое  воображение,  способности  к
композиции.

Стр.78

14 Декабрь I « Перчатки и 
отпечатки»

4-5л:  Вызвать интерес к изображению и оформлению «перчаток» (или «рукавичек»)
по своим ладошкам – правой и левой – разнообразными художественными средствами

Стр.66



выразительности  (аппликацией,  фломастерами,  цветными  карандашами).
Формировать  точные  графические  умения  –  аккуратно  и  уверенно обводить  кисть
руки,  удерживая  карандаш  возле  руки  и  не  отрывая  его  от  бумаги.  Показать
зависимость декора от формы изделия. Учить самостоятельно создавать орнамент – по
представлению  или  по  замыслу.  Координировать  движения  руки  и  глаза.  Дать
наглядное представление о симметрии парных предметов (одинаковый узор на обеих
перчатках в каждой паре). Закреплять у детей умение правильно держать карандаш,
кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.

6-7л: Расширять представления детей о различных техниках рисования Познакомить с
нетрадиционной  техникой  рисования  –  отпечатком  ладони,  формировать
представления о  возможностях собственных рук  и пальцев,   закреплять  знания об
основных  цветах  и  формах,  совершенствовать  умения   дополнять  изображения
деталями  с  помощью  кисти,  развивать  мелкую  моторику  и  фантазию,  прививать
интерес к изобразительной деятельности.

15 II «Морозные 
узоры»

4-5 л: Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Создать
условия для экспериментирования с красками для получения разнообразных  оттенков
голубого цвета. Расширить и разнообразить образный ряд – создать  ситуацию для
свободного,  творческого применения разных декоративных элементов (точка,  круг,
завиток,  листок,  лепесток,  трилистник,   волнистая  линия,  прямая  линия).
Совершенствовать  технику  рисования  концом  кисти.   Закреплять  у  детей  умение
чисто  промывать  кисть  перед  использованием  краски  другого  цвета.  Развивать
чувство формы и композиции. Воспитывать самостоятельность, аккуратность

6-7л:  Учить рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения. Расширить и
разнообразить  образный  ряд-создать  ситуацию  для  свободного,  творческого
применения разных декоративных элементов 
( точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия с
узелками, стека, цветок, петля. Совершенствовать технику рисования концом кисти.
Развивать чувство формы и композиции.

Стр.68

Стр.96

16 III « Зимняя 
картинка»

4-5  л:   Учить  детей  рисовать  новогоднюю  елку  гуашевыми  красками,  передавая
особенности  ее  строения  и  размещения  в  пространстве.  Показать  зависимость
конкретных приемов работы от общей формы художественного объекта. Формировать
способы зрительного обследования натуры. Развивать координацию в системе « глаз-
рука». Воспитывать инициативность, интерес к занятию.

6-7л:  Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. Побуждать к поиску
оригинальных  способов  рисования  заснеженных  крон  деревьев.(декоративное
рисование  по  мотивам  Гжели,  прорезной  декор).  Формировать  композиционные
умения  (рисовать  густой  лес  ярусами,  начиная  с  заднего  плана).Поощрять  детей
воплощать  в  художественной  форме  свои  представления  о  природе,  эстетические

Стр.76

Стр.102



переживания и чувства.
17 январь II « В сказочной 

стране»
4-5л:  Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения. Вызвать интерес
к  иллюстрированию знакомых сказок.  Формировать   у  детей умение получать
светлые  и  темные  оттенки  цвета,  изменяя
нажим  на  карандаша.  Развивать  композиционные  умения.  Воспитывать
аккуратность, самостоятельность.

6-7  л:  Учить  детей  рисовать  сказочные  сюжеты:  самостоятельно  выбирать
эпизод,  обдумывать  позы  и  характер  взаимодействия  героев.  Развивать
способности  к  сюжетосложению  и  композиции.  Формировать  умение
представлять  изображаемый  объект  с  разных  точек  зрения.  Воспитывать
самостоятельность, инициативность в художественном творчестве.

Стр. 84

Стр.114

18 III « Золотой 
петушок!

4-5л:   Учить  рисовать  петушка  гуашевыми  красками.  Совершенствовать  технику
владения  кистью.  Формировать   у  детей  умение  к  уже известным  цветам  и
оттенкам  добавить  новые  (коричневый,  оранжевый,  светло-
зеленый);формировать у детей представление о том, как можно получить эти
цвета. Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к
отображению  своих  представлений  об  окружающем  мире  в  изобразительном
творчестве.
6-7л:  Создавать условия для изображения детьми сказочного петушка по мотивам
литературного  произведения.  Развивать  воображение,  чувства  цвета,  формы  и
композиции.  Поддерживать  самостоятельность,  уверенность,  инициативность,  в
поиске  средств  художественно-образной  выразительности.  Воспитывать
художественный вкус. 

Стр. 36

Стр.168

19 IV « Домик с трубой 
и фокусник дым»

Учить  детей  создавать  фантазийные  образы.  Вызвать  интерес  к  сочетанию
изобразительно-  выразительных  средств  при  создании  зимней  композиции  по
мотивам литературного произведения (  силуэт  миниатюрной избушки с  трубой на
крыше  вырезать  из  бумаги,  фантазийные  образы  из  дыма  рисовать  красками  или
цветными карандашами).Развивать воображение. Воспитывать  самостоятельность в
художественном поиске и при воплощении замыслов.

Стр.124

20 v « Народные 
игрушки» .
Нарядный индюк 
и веселые 
матрешки

4-5  л:  Познакомить  с  матрёшкой  как  видом  народной  игрушки.  Учить  рисовать
матрёшку  с  натуры.  Направлять внимание  детей  на  передачу  соотношения
предметов  по  величине. Развивать  глазомер,  чувство  цвета,  формы,  ритма,
пропорций. Воспитывать интерес к народной культуре, эстетический вкус.
6-7 л: Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками-рисовать кончиком
кисти  ,  учить  расписывать  силуэты  игрушек  узором,  близким  по  композиции,
элементам  и   цветосочетанию  дымковским,  птицам.  Воспитывать  интерес  и
эстетическое отношение к народному искусству.

Стр.108

Стр.126
21 Февраль I « Как розовые 

яблоки на ветках 
снегири»

4-5л:   Учить рисовать снегирей на заснеженных ветках. Учить строить простую
композицию, передавать особенности внешнего вида птицы. Развивать чувство цвета
и  формы.  Воспитывать  интерес  к  природе,  желание  отражать  в  рисунке

Стр.92



эстетические эмоции и полученные представления.
6-7л:  Учить  изображать  снегирей  на  основе  обобщённых  представлений,
формировать  умения передавать  характерные особенности  (  окраску  форм
частей  тела),  создать  условия  для  выбора   изобразительного  материала,
побуждать детей обогащать содержание рисунка,  внося в него дополнения,
развивать  воображение.,  композиционные  умения  .Воспитывать  интерес  к
окружающей действительности.

22 II «Пир на весь мир» 4-5л: Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы. Учить
проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти.
Развивать чувство цвета и ритма.
Воспитывать интерес к народному декоративно – прикладному искусству.

6-7л:  Учить детей рисовать посуду по мотивам ”гжели”, дополнять изображениями
сказочных  явст  и  составлять  из  индивидуальных  работ  коллективную  ленточную
композицию.  Развивать  чувство  формы  и  композиции.   Воспитывать  интерес  к
народному искусству.

Стр.112

Стр.132

23 III «Рыбки играют, 
рыбки сверкают»

4-5л:  Вызвать  интерес  к  изображению  рыбок  в  озере,  учить  детей  передавать  в
рисунке образ рыбы( на основе геометрических фигур овал- туловище, треугольник-
хвост, прямоугольник- плавник),совершенствовать навыки рисования  чешуи методом
«отпечатки  ватными  палочками».  Развивать  фантазию,  воображение.  Воспитывать
самостоятельность, аккуратность.

6-7л:   Продолжать  учить  детей  самостоятельно  и  творчески  отражать  свои
представления  о  природе  разными  изобразительно-выразительными
средствами  .Познакомить  с  нетрадиционной  техникой  декоративного  рисования.
Развивать  графические  навыки  и  способности  к  формообразованию.  Воспитывать
эстетическое отношение к природе.

 

стр.138

24 IV «Белый и бурый 
медведь»

4-5л:  Учить  детей  отражать  в  рисунке  несложный  сюжет,  передавать  в  рисунке
характерные  особенности  животного(  медведя),  соблюдая  пропорции.  Закреплять
умение рисовать круглые и овальные формы, развивать воображение, чувство формы,
цвета, композиции. Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

6-7 л: Побуждать к самостоятельному поиску способов изображения Белого медведя
по представлению или с опорой на иллюстрацию. Формировать умение изображать
животного в  движение,  точно передавая  особенности  внешнего вида и пропорции.
Учить рисовать пастелью северное сияние. Развивать чувство формы и композиции.

стр.144

25 март I « Цветы для 
мамы»

4-5 л: Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме. Учить рисовать цветы ,
передавая в рисунке строение цветка (стебель, листья, лепестки) и используя приём «
примакивания»  в  разных  направлениях,  развивать  чувство  формы,  цвета,
воображение. Воспитывать чуткое отношение к маме, желание сделать ей приятное.



6-7л:   Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и колорит цветов в
букете. Развивать способности к передаче композиции с определенной точки с зрения.
Продолжать знакомство с жанровым многообразием искусства. Показать особенности
натюрморта. Воспитывать интерес к природе.

Стр.162

26 II « Заря алая 
разливается »

Учить  детей  рисовать  восход  солнца  акварельными  красками.  Продолжать
совершенствовать  технику  рисования  по  мокрому  ,  подбирая  красивое
цветосочетание.  Упражнять  в  смешивании  красок  на  палитре.  Развивать  чувство
цвета. Воспитывать аккуратность при работе с красками.

Стр.180

27 III « День и ночь» 4-5л:  Вызвать  желание   у  детей  изобразить  солнечный  день.  Учить  передавать  с
помощью кисти и красок раннее наблюдаемые явления природы, передавать цвет и
настроение.  Продолжать  учить   рисовать  солнце  в  разных  образах,  закрашивать
рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении,
ритмично  .  Развивать   образные  представления,  воображение  .Воспитывать
самостоятельность, инициативность.

6-7  л:  Учить  детей  создавать  двухчастные  контрастные  композиции(день  и  ночь)
раскрывая  тему  в  стилистике  и  по  мотивам  декоративно-  прикладного  искусства.
Познакомить  с  явлением  контраста  в  искусстве  ,  раскрыть  специфику  и  показать
средства  художественно-образной  выразительности  .Развивать  способности  к
композиции, творческое воображение. Уточнить понятие о явлении антонимии( день-
ночь, чёрный- белый, добрый- злой).Воспитывать любознательность, художественный
вкус.

Стр.182

28 IV « Моя  любимая 
игрушка»

4-5  л:   Развивать  умение  детей  задумывать  содержание  рисунка,  создавать
изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить
детей смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать чувство
формы и композиции.
Воспитывать интерес к отражению впечатлений  в изобразительной деятельности.

6-7 л: Продолжать учить детей рисовать игрушки  с натуры. Познакомить с эскизом
как этапом планирования работы, передавая цвет и фактуру любыми материалами по
выбору. Формировать умение передавать в рисунке свое отношение к изображаемому.

Стр.124

Стр.202

29 апрель I « В далеком 
космосе»

Вызвать интерес к  изображению разных пришельцев и средств их передвижения в
космическом  пространстве.  Направить  детей  на  самостоятельный  поиск  способов
создания  фантастических  образов.   Развивать   воображение  и  умение  переносить
знакомые  способы  работы   в  новую  творческую  ситуацию.  Формировать
познавательные интересы.

Стр.188

30 II «Природные 
явления»

4-5 л: Учить самостоятельно и творчески отображать свои представления о красивых
природных  явлениях  разными  изобразительными  средствами.  Учить  детей
закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в
одном  направлении  (сверху  вниз или  слева  направо).Вызвать  интерес  к
изображению  радуги.  Дать  элементарные  сведения  по  цветоделению.  Развивать

Стр.138



чувство цвета .Воспитывать эстетическое отношение к природе.
6-7л: Продолжать учить детей отражать в рисунке свои представления о  природных
явлениях.  Инициировать  поиск  средств  художественно-  образной выразительности.
Объяснить  принцип  асимметрии,  передающий  движение(  динамику
картины).Развивать  чувство  цвета,  формы,  композиции.  Воспитывать  интерес  к
природе.

Стр.198

31 III « Чудо писанки» 
1 занятие

Познакомить детей с искусством миниатюры на яйце(славянскими писанками) .Дать
представление о истории возникновении этого искусства,  специфики композиции и
орнаментального строя. Воспитывать интерес к народному искусству.

Стр.170

32 IV « Чудо писанки» 
2 занятие

4-5л:  Продолжать  учить  детей  проявлять  свою  фантазию  и  воображение  в
придумывании узора и нанесении его на силуэт яйца.  Закреплять умение рисовать
узоры на округлой форме, проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и
точки  –  концом  кисти.  Развивать  чувство  цвета  и  ритма.  Воспитывать  интерес  к
народному искусству.

6-7 л:  Продолжать знакомство детей с искусством миниатюры на яйце.   Уточнить
представление о композиции и элементах декора. Учить рисовать на объёмной форме(
на  яйце,  из  которого  выдуто  содержимое).Воспитывать  интерес  к  народному
искусству.

Стр.172

33 май I «Салют Победы» Учить подбирать художественную технику в соответствии с темой рисунка; 
развивать  чувство  композиции  и  цвета,  ритма,  творческое  мышление,
воображение; воспитывать эстетический вкус, любовь и уважение к Родине.

34 II
Мониторинг

4-5л:Выявить  уровень  умения  детей  задумывать  содержание  рисунка,  доводить
свой замысел до конца.

6-7л:Выявить  уровень  умения  у  детей  свободно  владеть  карандашом  при
выполнении линейного рисунка, научить их рисовать округлые линии, завитки в
разном направлении плавным поворотом руки.

Педагогическая диагностика к 
комплексной образовательной 
программе дошкольного 
образования «Мир открытий». 
Методическое пособие./Автор – 
составитель Трифонова Е.В., 
стр.86,87;156,157.

35 III
Мониторинг

4-5  л:  Выявить  уровень  умения  детей  самостоятельно  находить  и  воплощать  в
рисунке простые сюжеты на тему любимых мультфильмов.
6-7  л:  Выявить  уровень  свободного  умелого  сочетания  различных
художественных техник.

36 IV
Мониторинг

4-5л:Выявить  уровень  умения детей  рисовать  круглые  и  овальные  предметы  с
натуры  и  закрашивать  цветными  карандашами,  не  выходя  за  контур  и
закрашивая в одном направлении
6-7 л: Выявить способность использовать разнообразие цветовой гаммы, цвет как
средство передачи настроения.

37 V
Мониторинг

4-5 л:  Выявить  уровень умения детей быстро проводить  линии всей  шириной
ворса кисти, хорошо промывать кисть.
6-7л:  Выявить  уровень  художественно-эстетического  восприятия  у



дошкольников.

Всего: 37 занятий.
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