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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  музыкальному  развитию  в  группе  №4  комбинированной
направленности  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.
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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.

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
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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;

-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
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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
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
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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
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.

 7 



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.

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

 8 



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,
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;
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-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
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
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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
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;
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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;

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).
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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;

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,
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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
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.
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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
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.
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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:
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).

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в образовательной области «Художественно-эстетическое

развитие»
 

 Художественно-эстетическое развитие (п.21.5. ФОП ДО)

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются:

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

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

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,
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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.

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).
 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР  

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, актуальные для работы с детьми с ЗПР:
-  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;
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-  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.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
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
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).
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Таблица 1. Перечень программ и методических пособий по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Перечень программ  и
пособий  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.

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

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

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,
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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:

-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,
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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;

-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).
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 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.

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.
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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
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,
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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;

-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;
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- 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
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).

 26 



2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
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).

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:
- 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).
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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).

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;
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 -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.

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
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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
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
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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
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
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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
(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
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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
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,
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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
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.
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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,
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.
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.
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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).

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;
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- 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.
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 2. * План сотрудничества с родителями на 2024-2025 учебный год

№ п/п Содержание мероприятия Время проведения
1. Совместный праздник «Осенины» 24 октября
2. Консультация «Музыкальное  воспитание в семье» 6-10 ноября
3. Совместный праздник «День матери» 24 ноября
4. Совместный праздник «Новый год»  26  декабря
5. Совместный праздник «8 марта»   4 – 7 марта
8. Консультация «Рисуем музыку с детьми» 15-19 апреля

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
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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.

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.
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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;

-  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:
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-  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.
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).
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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:

-  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 3. 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, Различающий  основные  проявления  добра  и  зла,
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дружба,
сотрудничество

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
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).
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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.

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.
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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;

-  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).
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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:
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;
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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).

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";
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-  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:

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 4. 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

АОП  ДО  и  Программа
воспитания.
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деятельности;  обустройство  развивающей
предметно-пространственной  среды;
организацию  режима  дня;  разработку
традиций и ритуалов Организации; праздники
и мероприятия.

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;
-"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.
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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.

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 5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса в группе №4
комбинированной направленности 

Всего 
педагогических 
работников

Уровень 
образования

Квалификац
ионная 
категория

Высш
ее

Из них 
высшее 
педагогическ
ое

Средн
ее 
специ
ально
е

Высшая Первая Соответс
твие 
занимаем
ой 
должност
и

Не 
аттес
тован
ы

1 1 1 - - - 1 -
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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.

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;
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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
ДК МГОКА

2.9*. Традиции  группы

Таблица 6. Традиции группы
 

Участники образовательных отношений Социокультурная
среда

Дети Педагоги Родители
Народные 
праздники 
(«Масленица,«Соро
ки», «Колядки»).
День Матери.
Новогодние 
праздники.
8 Марта.
День защитника 
Отечества.
День Победы.
Неделя здоровья.
Спортивный 
праздник. 
«Богатыри земли 
русской».
День рождения.
День защиты детей.

Юбилей детского 
сада.
Юбилейные даты 
педагогов.
Наставничество.
Смотры-конкурсы.

День открытых 
дверей.
Родительские 
собрания.
Спортивный 
праздник «Богатыри
земли русской».
Неделя здоровья.
День защиты детей.
Семейный клуб.

Управление образования:
- конкурсы
-городские методические 
объединения.
Экскурсии.
Школа народных промыслов
«Артель».
Краеведческий музей.
Станция юных 
натуралистов.
Детская библиотека 
«Золотой ключик».
Железногорский дендрарий.

ГИБДД
-акции по безопасности 
дорожного движения;
-выставки-конкурсы.
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2.10. 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).

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).

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений.
Для коррекции речевых нарушений необходимо:
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-  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.
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
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).

    

Содержание коррекционной работы для детей с ЗПР
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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.

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
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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.

 
III. Организационный раздел 

 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
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должны  принимать  участие  педагогические  работники  и  родители  (законные  представители)
обучающегося.

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.
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При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на:
-формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
-создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровых

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 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
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познавательной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  переход  к  продуктивной  деятельности  и
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 7. Материально-техническое обеспечение  рабочей программы

№
п/п

Направление

Наличие
социально-

бытовых
условий,

пунктов

Наименование оборудования

Художественно-
эстетическое 
развитие

Музыкальный зал  Фортепиано – 1, детские стулья, мебельная 
стенка.
ТСО:  мультимедийная установка – 1, 
музыкальный центр - 2 шт, магнитофон,

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Таблица 8.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Образовательная
область

Методические материалы и средства обучения и воспитания

Художественно-
эстетическое развитие

Наглядно-дидактические пособия. Предметы декоративно-прикладного
искусства  и  народного  творчества.  Репродукции  картин  разных
жанров. Детские музыкальные инструменты.
Портреты  композиторов.  Аудиозаписи  музыкальных  произведений.
Кукольный  театр,  пальчиковый  театр,  теневой  театр.  Атрибуты  для
драматизации. Электронные образовательные ресурсы.

 58 



 Перечень музыкальных произведений (п.33.2. ФОП ДО)

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-Буглая,
сл.  А.  Плещеева;  "Музыкальный  ящик"  (из  "Альбома  пьес  для  детей"  Г.  Свиридова);  "Вальс
снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского;  "Итальянская полька", муз. С.
Рахманинова;  "Как  у  наших  у  ворот",  рус.  нар.  мелодия;  "Мама",  муз.  П.  Чайковского,
"Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. Прокофьева.

Пение.  Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.  "Путаница"  -  песня-шутка;  муз.  Е.
Тиличеевой,  сл.  К.  Чуковского,  "Кукушечка",  рус.  нар.  песня,  обраб.  И.  Арсеева;  "Паучок"  и
"Кисонька-мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки,
прилетите!".

Песни.  "Осень",  муз.  И.  Кишко,  сл.  Т.  Волгиной;  "Санки",  муз.  М.  Красева,  сл.  О.
Высотской;  "Зима  прошла",  муз.  Н.  Метлова,  сл.  М.  Клоковой;  "Подарок  маме",  муз.  А.
Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной;  "Воробей",  муз.  В.  Герчик,  сл.  А. Чельцова;  "Дождик",  муз.  М.
Красева, сл. Н. Френкель.

Музыкально-ритмические  движения.  Игровые  упражнения.  "Пружинки"  под  рус.  нар.
мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М.
Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К.
Черни; "Полька", муз. М. Глинки; "Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус.
нар.  мелодии;  "Петух",  муз.  Т.  Ломовой;  "Кукла",  муз.  М.  Старокадомского;  "Упражнения  с
цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина.

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. А.
Филиппенко,  сл.  Е.  Макшанцевой;  "Барабанщики",  муз.  Д.  Кабалевского  и  С.  Левидова;
"Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова.

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с
ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под
"Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского.

Музыкальные игры.  "Курочка  и петушок",  муз.  Г.  Фрида;  "Жмурки",  муз.  Ф.  Флотова;
"Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т.
Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко.

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси,
лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл.
Н. Кукловской.

Песенное  творчество.  "Как  тебя  зовут?";  "Что  ты  хочешь,  кошечка?";  "Наша  песенка
простая",  муз.  А.  Александрова,  сл.  М.  Ивенсен;  "Курочка-рябушечка",  муз.  Г.  Лобачева,  сл.
Народные.

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики",
"Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия,
обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н.
Френкель.

Музыкально-дидактические игры.  Развитие звуковысотного слуха.  "Птицы и птенчики",
"Качели".  Развитие  ритмического  слуха.  "Петушок,  курочка  и  цыпленок",  "Кто  как  идет?",
"Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо",
"Узнай свой инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра и развитие памяти. "Что
делает кукла?",  "Узнай и спой песню по картинке",  "Музыкальный магазин".  Игра на детских
музыкальных инструментах.  "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-воробей", муз. Е. Тиличеевой,
сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко.
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3.3. Режим дня

Таблица 9. 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

3.3.1. Расписание занятий

Таблица 10. Расписание музыкальных занятий в группе комбинированной направленности 
на 2024-2025 учебный год

Дни недели Содержание

ср. 9.35-10.00 музыкальное

пт. 16.10-16.35 музыкальное

3.4.* Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Календарный план воспитательной работы.

Таблица 11.*  Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год

№п/п Государственные,
народные праздники,

памятные даты 
(в соответствии с ФОП)  

Содержание мероприятий Дата проведения

1. 1 сентября-День знаний Развлечение «День знаний» 1 сентября

2. Развлечение «Путешествие в страну 14 сентября
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дорожных знаков»
(площадка по ПДД)

3. 1 октября: Международный 
день музыки

  Викторина «Музыкальный
калейдоскоп»

2 октября

4. Праздник «Осенины» 23-27 октября

5. Последнее воскресенье 
ноября (26 ноября): День 
матери в России

Развлечение «День матери» (старшие,
подготовительные группы).

23, 24 ноября

6. 31 декабря: Новый год Новогодние утренники 25-29 декабря

7. Развлечение «Колядки»
 

12 января

8. 8 марта: Международный 
женский день

Праздник «8 Марта» 4-7 марта

9. Праздник «Масленица» 15 марта

10. 22 марта — Сороки, День 
прилета птиц

Развлечение «День прилета птиц» 22 марта

11. 27 марта: Всемирный день 
театра

Конкурс театрализованных
представлений по мотивам русских

народных сказок

26, 27 марта

12. Драматизация произведений по
правилам дорожного движения

«Сказки на новый лад»
(на площадке по БДД)

17, 18 апреля

13. 22 апреля: Всемирный день 
Земли

Экологический практикум «День
Земли»

(тематический день)

22-23 апреля

14. 9 мая: День Победы Праздник «День Победы» 7, 8 мая

15. Утренник «Выпускной бал» 28-30 мая

16. 1 июня: День защиты детей Праздник «День защиты детей» 31 мая

17. 5 июня: День эколога Драматизация экологических сказок 5 июня

18. 6 июня: День русского языка Викторина по сказкам А.С. Пушкина 6 июня

19. 12 июня: День России Праздник «День России» 11 июня

20. 8 июля: День семьи, любви и
верности

Развлечение «День семьи, любви и
верности»

8 июля

21. 22 августа: День 
Государственного флага 
Российской Федерации

Развлечение «День Государственного
флага РФ»

22 августа

22. 27 августа: День 
российского кино

 Просмотр мультфильмов
(в музыкальном зале)

27, 28 августа
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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:

-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;
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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
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 12. 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.
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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:
-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.
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Приложение  

Перспективное планирование музыкальных занятий в группе №4 на 2024-2025 учебный год

№ п Дата
месяц      неделя

Программные задачи Примечание (литература, 
№ задания, страница)

1 сентябрь I. Диагностика
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
-определить способность детей к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить  умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Педагогическая
диагностика к комплексной
общеобразовательной
программе  дошкольного
образования  «Мир
открытий».  Методическое
пособие.)  Автор-
составитель  Трифонова
Е.В.М.:  Издательский  дом
«Цветной мир», 2016.
стр. 80.
Праздник  каждый  день.
Средняя группа. Конспекты
музыкальных  занятий  с
аудиоприложением.
Пособие  для  музыкальных
руководителей  детских
садов.  Изд.  «Композитор,
Санкт-Петербург, 2009.

Занятие №1, стр. 4.

2
Диагностика
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить  умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №2, стр. 6.

3 II. Диагностика
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;

Занятие №3, стр. 9.



-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

4
Диагностика
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №4, стр. 11.

5 III. Диагностика
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №5, стр. 13.

6 Диагностика
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №6, стр. 15.

7 IV. Диагностика
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №7, стр. 17.

8 Диагностика
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №8, стр.  19.

9 октябрь I. -продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  её  слушать,  вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;
-поддерживать у детей интерес к пению;
-учить детей передавать образы животных;
-развивать  у детей наблюдательность, внимание;

Занятие № 1, стр. 21.



-продолжать учить детей согласовывать движения с музыкой;
-развивать у детей воображение, фантазию.

10 -обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры;
-способствовать освоению элементов танца  и ритмопластики для создания музыкально-
двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;
-продолжать развивать у детей интонационную выразительность;
-развивать музыкальную отзывчивость;
-развивать чувство ритма.

Занятие № 2, стр. 23.

11 II. -воспитывать слушательскую культуру детей;
-развивать музыкальность детей;
-развивать у детей правильную артикуляцию, чувство ритма;
-способствовать развитию у детей наблюдательности, внимания;
-учить интонационной выразительности;
-продолжать обучать детей одновременно начинать и заканчивать пение.

Занятие № 3, стр. 24.

12 -воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке;
-продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности;
--развивать интонационную выразительность;
-воспитывать доброе отношение друг к другу;
-продолжать развивать наблюдательность, внимание, чувство ритма;
-формировать у детей звуковысотный слух;
-учить детей петь согласованно.

Занятие № 4, стр. 26.

13 III. -развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать к нравственно-
эстетическим  и эмоциональным переживаниям;
-учить  элементам  художественно-образных  выразительных  средств  (интонация,  мимика,
пантомима);
-помогать детям согласовывать движения с музыкой;
-работать над ритмичным исполнением движений;
-развивать речь детей, способность выражать свои мысли;
-учить правильному дыханию в пении.

Занятие № 5, стр. 29.

14 -продолжать  развивать  у  детей  художественное  и  эстетическое  восприятие  в  процессе
ознакомления с музыкальными произведениями;
-способствовать  освоению элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания  музыкально-
двигательных образов;
-развивать звуковысотный слух, чувство ритма;
-воспитывать у детей умение слушать пение других детей;
-подводить детей к инсценированию песни.

Занятие № 6, стр. 32.



15 IV. -продолжать формировать умения у детей различать средства выразительности в музыке,
различать звуки по высоте;
-поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-совершенствовать ловкость, умение ориентироваться в пространстве;
-поощрять в детях творчество;
-развивать мелкую моторику;
-продолжать воспитывать у детей доброжелательное отношение кдруг другу.

Занятие № 7, стр. 33.

16 -воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке;
-формировать  у  детей  простейшие  образно-выразительные  умения,  имитировать
характерные движения сказочных персонажей, животных;
-развивать наблюдательность, внимание;
-учить детей играть в оркестре;
-продолжать учить детей брать дыхание между фразами.

Занятие № 8, стр. 36.

17 V. -воспитывать слушательскую культуру детей;
-способствовать освоению элементов танца  и ритмопластики для создания музыкально-
двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;
--совершенствовать ловкость, умение ориентироваться в пространстве;
-поощрять в детях творчество;
-развивать мелкую моторику;
-продолжать воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу;
-развивать музыкальный слух и голос.

Занятие № 7, стр. 33.

18 -продолжать формировать умения у детей различать средства выразительности в музыке,
различать звуки по высоте;
-поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-развивать наблюдательность, внимание;
-учить детей играть в оркестре;
-продолжать учить детей брать дыхание между фразами.

Занятие № 8, стр. 36.

19 ноябрь I. -обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры;
-поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-учить детей ходить ритмично, согласовывать движения с музыкой;
-работать над напевным пением;
-продолжать развивать чувство ритма.

Занятие № 1, стр. 38.

20 -воспитывать слушательскую культуру детей;
-способствовать  освоению элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания  музыкально-
двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;
-учить согласовывать движения с музыкой;

Занятие № 2, стр.40.



-развивать мелкую моторику;
-формировать культуру пения.

21 II. -продолжать  развивать  у  детей  художественное  и  эстетическое  восприятие  в  процессе
ознакомления с музыкальными произведениями;
-способствовать  освоению элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания  музыкально-
двигательных образов;
-продолжать развивать у детей наблюдательность, внимание;
-продолжать учить детей напевному пению;
-учить детей ритмичному выполнению движений.

Занятие № 3, стр. 42.

22 -развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать к нравственно-
эстетическим  и эмоциональным переживаниям;
-поддерживать у детей интерес к пению;
-развивать у детей внимание, наблюдательность;
-способствовать развитию у детей воображения и фантазии;
-формировать образное мышление;
-работать над дыханием в пении.

Занятие № 4, стр. 44.

23 III. -продолжать формировать умения у детей различать средства выразительности в музыке,
различать звуки по высоте;
-поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-продолжать учить детей ориентироваться в пространстве;
-учить передавать хлопками простые ритмы;
-способствовать развитию навыка лёгкого шага и бега.

Занятие № 5, стр. 46.

24 -обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры;
-поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-работать над артикуляцией в пении;
-закреплять у детей знания и понятия об изменении частей музыки;
-учить детей изображать животных.

Занятие № 6, стр.48.

25 IV. -воспитывать слушательскую культуру детей;
-способствовать освоению элементов танца  и ритмопластики для создания музыкально-
двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;
-поощрять активность детей, их творчество;
-работать над напевностью звука;
-продолжать развивать мелкую моторику;
-воспитывать доброе отношение к друг другу.

Занятие № 7,стр.50.

26 -воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке;
-формировать  у  детей  простейшие  образно-выразительные  умения,  имитировать

Занятие № 8, стр. 51.



характерные движения сказочных персонажей, животных;
-продолжать учить детей ориентироваться в пространстве;
-развивать у детей внимание, наблюдательность;
-совершенствовать навыки лёгкой ходьбы;
-развивать у детей творческие способности.

27 декабрь I. -продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  её  слушать,  вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;
-поддерживать у детей интерес к пению;
-учить детей ритмично двигаться под музыку;
-развивать чувство ритма;
-работать над правильным дыханием в пении.

Занятие № 1, стр. 53.

28 -развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать к нравственно-
эстетическим и эмоциональным переживаниям;
-поддерживать у детей интерес к пению;
-продолжать развивать у детей чувство ритма;
-учить детей напевному пению;
-поощрять детей к активности самовыражения.

Занятие № 2, стр. 56.

29 II. -продолжать формировать умения у детей различать средства выразительности в музыке,
различать звуки по высоте;
-поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-работать над лёгким шагом и бегом;
-развивать наблюдательность, внимание;
-продолжать учить детей правильному дыханию между музыкальных фраз.

Занятие № 3, стр. 57.

30 -обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры;
-поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-учить детей выражать в пластике образы животных;
-развивать у детей ловкость, быстроту реакции;
-учить детей простым перестроениям.

Занятие № 4, стр.59.

31 III. -воспитывать слушательскую культуру детей;
-способствовать  освоению элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания  музыкально-
двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;
-учить детей воспроизводить простейшие ритмы;
-работать над напевным звуком в пении;
- продолжать развивать у детей способность изображать разных животных.

Занятие № 5, стр. 61.

32 -продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  её  слушать,  вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;

Занятие № 6, стр. 62.



-поддерживать у детей интерес к пению;
-развивать у детей чувство ритма;
-знакомить детей с жанрами в музыке;
-развивать динамический, мелодический слух.

33 IV. -развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать к нравственно-
эстетическим  и эмоциональным переживаниям;
-поддерживать у детей интерес к пению;
-развивать мелодический слух;
-закреплять понятия низких и высоких звуков;
-учить различать двухчастную форму;
-развивать фантазию и творческое воображение.

Занятие № 7, стр. 64.

34 -обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры;
-поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-работать над интонационной выразительностью;
-учить детей танцевать в парах;
-продолжать работать над напевностью звука.

Занятие № 8, стр.66.

35 январь II. -обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры;
-поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-развивать детях творчество, самостоятельность, активность;
-продолжать развивать чувство ритма;
-работать над напевным звуком в пении.

Занятие № 1, стр.68.

36 -воспитывать слушательскую культуру детей;
-способствовать освоению элементов танца  и ритмопластики для создания музыкально-
двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;
-учить детей ориентироваться в пространстве;
-развивать музыкальный слух, внимание, память;
-упражнять детей в лёгком беге по кругу;
-формировать у детей культуру общения.

Занятие № 2, стр70.

37 III. -продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  её  слушать,  вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений;
-поддерживать у детей интерес к пению;
-учить детей правильномузвукоизвлечению;
-работать над артикуляцией;
-продолжать работать над ритмичным исполнением танцевальных движений.

Занятие № 3, стр. 72.



38 -развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать к нравственно-
эстетическим  и эмоциональным переживаниям;
-учить детей выполнять простые танцевальные движения;
-формировать у детей музыкальные представления;
-способствовать развитию воображения, фантазии;
-продолжать работать над правильным дыханием в пении, напевностью, артикуляцией;
-развивать умение ориентироваться в пространстве;

Занятие № 4, стр.74.

39 IV. -обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры;
-поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-расширять музыкальный кругозор детей;
-учить детей протягивать глазные звуки при пении;
-развивать у детей звуковысотный слух, чувство ритм, внимание;
-поощрять у детей активность, творчество;

Занятие № 5, стр.75.

40 -поддерживать у детей интерес к пению;
-формировать  у  детей  простейшие  образно-выразительные  умения,  имитировать
характерные движения сказочных персонажей, животных;
-продолжать обучать детей лёгкому шагу и бегу по кругу;
-развивать внимание, память, образное мышление;
-продолжать работать над простыми перестроениями;
-учить детей ритмично выполнять движения.

Занятие № 6, стр. 77.

41 V. -поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-продолжать учить детей внимательно слушать музыку;
-развивать музыкальный слух, внимание, наблюдательность;
-учить детей петь естественным, напевным звуком.

Занятие № 7, стр. 79.

42 -продолжать  развивать  у  детей  художественное  и  эстетическое  восприятие  в  процессе
ознакомления с музыкальными произведениями;
-учить детей ходить в хороводе;
-продолжать учить детей различать звуки по высоте, длительности;
-учить детей движениям в парах
-продолжать работать над развитием чувства ритма.

Занятие № 8, стр.80.

43 февраль I. -обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры;
-учить детей ритмично хлопать;
-продолжать упражнять детей в ходьбе, беге;

Занятие № 1, стр. 82.



-развивать воображение и фантазию детей;
-продолжать знакомить детей с разными регистрами.

44 -развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать к нравственно-
эстетическим  и эмоциональным переживаниям;
-развивать у детей координацию движений;
-знакомить детей с музыкой разного характера;
-учить детей петь согласованно и эмоционально;
-развивать детское двигательное творчество.

Занятие № 2, стр. 83.

45 II. -способствовать освоению элементов танца  и ритмопластики для создания музыкально-
двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;
-учить детей хороводному шагу, сужать и расширять круг;
-продолжать знакомить детей с двухчастными произведениями, определять их различие;
-формировать у детей навыки выполнения простейших танцевальных движений.

Занятие № 3, стр.85.

46 -продолжать  развивать  у  детей  художественное  и  эстетическое  восприятие  в  процессе
ознакомления с музыкальными произведениями;
-поддерживать у детей интерес к пению;
-развивать  у  детей  интонационную  выразительность  и  умение  показывать  разные
характеры;
-продолжать работать над координацией движений;
-учить детей различать двухчастную форму;
-закреплять умение самостоятельно менять движения в соответствии со сменой характера
музыки.

Занятие № 4, стр. 87.

47 III. -способствовать освоению элементов танца  и ритмопластики для создания музыкально-
двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;
-продолжать развивать у детей музыкальный слух;
-совершенствовать умение ориентироваться в пространстве;
-развивать внимание, наблюдательность, память детей;
-учить детей вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы.

Задание № 5, стр. 88.

48 -учить детей самостоятельно менять движения со сменой частей музыки;
-продолжать учить детей петь эмоционально, выразительно;
-способствовать развитию у детей творческой активности.

Занятие № 6, стр. 90.

49 IV. -воспитывать слушательскую культуру детей;
-формировать  у  детей  простейшие  образно-выразительные  умения,  имитировать
характерные движения сказочных персонажей, животных;
-развивать в детях способность к звукоподражанию;
-продолжать учить ориентироваться в пространстве;
-учить детей соотносить характер музыки с движениями;

Занятие № 7, стр. 92.



-развивать наблюдательность, внимание, память.
50 -поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;

-поддерживать у детей интерес к пению;
-учить детей менять движения со сменой характера музыки;
-развивать умение ориентироваться в пространстве;
-продолжать развивать координацию рук и ног;
-формировать у детей культуру слушать внимательно музыкальные произведения.

Занятие № 8, стр. 94.

51 март I. -обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры;
-развивать у детей эмоциональную отзывчивость;
-продолжать работать над развитием чувства ритма;
-работать над напевностью, артикуляцией, правильным дыханием в пении;
-развивать ловкость, быструю реакцию.

Занятие № 1, стр. 96.

52 -развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать к нравственно-
эстетическим  и эмоциональным переживаниям;
-учить детей внимательно слушать музыкальное произведение, отвечать на вопросы;
-продолжать обучать детей правильному выполнению танцевальных движений;
-развивать у детей образное мышление.

Занятие № 2, стр. 96.

53 II. -продолжать  развивать  у  детей  художественное  и  эстетическое  восприятие  в  процессе
ознакомления с музыкальными произведениями;
-формировать у детей правильную осанку;
-развивать координацию рук и ног;
-продолжать знакомить детей с разными динамическими оттенками;
-способствовать развитию у детей активности, творческой фантазии.

Занятие № 3, стр. 99.

54 -поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-формировать  у  детей  простейшие  образно-выразительные  умения,  имитировать
характерные движения сказочных персонажей, животных;
-развивать у детей музыкальный слух, чувство ритма;
-учить детей ходить ритмично, бодро, энергично;
- продолжать развивать у детей развивать фантазию, образное мышление;.

Занятие № 4, стр. 102.

55 III. -поддерживать у детей интерес к пению;
-учить детей поскокам, двигаться легко и ритмично;
-развивать внимание, быстроту реакции, активность;
-продолжать обучать детей передавать словами свои впечатления от музыки;
-развивать умение правильно интонировать мелодию песни.

Занятие № 5, стр. 104.

56 -способствовать освоению элементов танца  и ритмопластики для создания музыкально-
двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;

Занятие № 6, стр. 106.



-развивать у детей двигательное творчество;
-учить различать смену частей музыки;
-воспитывать доброжелательное отношение кдруг другу;
-развивать звуковысотный и тембровый слух;
-работать над артикуляцией и правильным дыханием в пении.

57 IV. -развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать к нравственно-
эстетическим  и эмоциональным переживаниям;
-продолжать развивать у детей внимание, быстроту реакции;
-развивать чувство ритма;
-закреплять знания детей о средствах музыкальной выразительности;
-учить детей простейшему инсценированию.

Занятие № 7, стр. 108.

58 -воспитывать слушательскую культуру детей;
-формировать  у  детей  простейшие  образно-выразительные  умения,  имитировать
характерные движения сказочных персонажей, животных;
-развивать координацию рук и ног, внимание;
-продолжать развивать у детей музыкальную память, воображение;
-формировать звуковысотный, мелодический слух;
-работать над напевным звуком.

Занятие № 8, стр. 110.

59 Апрель I. -обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры;
-продолжать учить детей высказывать своё мнение об услышанной музыке;
-развивать творческое воображение, фантазию, образное мышление;
- учить детей элементарным перестроением.

Занятие № 1, стр. 111.

60 -поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
-работать над напевностью звука;
-обучать детей ритмичному выполнению танцевальных движений;
-знакомить детей с музыкальными произведениями разного характера.

Занятие № 2, стр. 113.

61 II. -воспитывать слушательскую культуру детей;
-продолжать развивать у детей координацию движений, внимание, память;
-способствовать развитию у детей чувства ритма;
-учить детей выражать свои впечатления о характере музыки.

Занятие № 3, стр. 115.

62 -развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать к нравственно-
эстетическим  и эмоциональным переживаниям;
-развивать у детей навыки лёгкого шага и бега;
- учить детей двигаться в танцах выразительно и эмоционально;
-продолжать работать над качеством пения;
-формировать доброе отношение детей кдруг другу.

Занятие № 4, стр. 117.



63 III. -поддерживать у детей интерес к пению;
-формировать  у  детей  простейшие  образно-выразительные  умения,  имитировать
характерные движения сказочных персонажей, животных;
-развивать у детей способность изображать разных животных;
-закреплять у детей понятия о жанрах музыки;
-работать над качественным выполнением танцевальных движений;
-развивать чувство ритма.

Занятие № 5, стр. 119.

64 -продолжать  развивать  у  детей  художественное  и  эстетическое  восприятие  в  процессе
ознакомления с музыкальными произведениями;
-учить детей выполнять движения выразительно, эмоционально;
-развивать мелкую моторику;
-поощрять в детях творческую инициативу;
-продолжать развивать тембровый и мелодический слух.

Занятие № 6, стр. 120.

65 IV. -способствовать освоению элементов танца  и ритмопластики для создания музыкально-
двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании;
-продолжать работать над интонационной выразительностью;
-развивать наблюдательность, внимание;
-поощрять детей высказывать своё мнение о характере музыки;
-работать над правильным дыханием в пении.

Занятие № 7 стр. 122.

66 -обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры;
-поддерживать у детей интерес к пению;
-обогащать музыкальные впечатления детей;
-способствовать развитию у детей образного мышления, фантазии;
-развивать ловкость, быстроту реакции;
-продолжать работать над чистым интонированием.

Занятие № 8, стр. 123.

67 май I. Диагностика:
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №1, стр. 125

68 Диагностика:
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных

Занятие №2, стр.126



инструментах.
69 II. Диагностика:

-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №3, стр.128.

70 Диагностика:
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №4, стр.129.

71 III. Диагностика:
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №5, стр.131.

72 Диагностика:
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №6, стр.132.

73 IV. Диагностика:
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №7, стр.133.

74 Диагностика:
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №8, стр.135.



75 V. Диагностика:
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №7133, стр.

76 Диагностика:
-выявить уровень интереса ребёнка к процессу слушания музыки;
-выявить уровень развития певческих способностей ребёнка;
- определить способность детей  к выполнению простейших танцевальные движения;
-определить   умения  детей  исполнять  простейшие  ритмы  на  шумовых  музыкальных
инструментах.

Занятие №8 Стр.135

Всего: 76 занятий
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