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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) дошкольного образования необособленного структурного подразделения 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее СП МАОУ СОШ № 

12) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее ФГОС ДО), Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования (далее ФАОП ДО), особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей). 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

АОП ДО адаптирована для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР), для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей направленностей с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования СП МАОУ СОШ № 12 состоит из обязательной части (не менее 

60 %) и части, формируемой участниками образовательных отношений (не более 40 %). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть программы СП МАОУ СОШ № 12 предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти  

взаимодополняющих образовательных областях. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений 

образовательной программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности  и/или 

культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп. 

1.1.1. Цели и задачи программы: 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ 

 Поддержка разнообразия детства. 

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

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников СП МАОУ СОШ № 12 и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 Сотрудничество СП МАОУ СОШ № 12 с семьей. 

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

для детей с ТНР 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: СП МАОУ СОШ № 12 устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности 

 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
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обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

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

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста 

 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 остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

для детей с ЗПР 

 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. 

 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. 

 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. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 

структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют 

различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее 
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важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в 

комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителя-логопеда; учителя-дефектолога, педагога-психолога, тьютора, специально 

подготовленных воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного 

периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой 

на ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

  Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет 

качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации 

и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи 

ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, 

что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 
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 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через 

разные виды деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных,  

так и скрытых возможностей дошкольника. 

 Принцип инвариантности 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 остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей  

(законных представителей). 

для детей с РАС 

 Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик окружающего лежат в основе трудностей 

ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта 

(впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих 

жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) 

то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

 Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках окружающего у людей с РАС: фрагментарность 

восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких 

деталях при трудности или невозможности формирования целостного образа); симультанность восприятия; трудности восприятия 

сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает целый спектр методических решений: 

специальные занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор 

стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 

 Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: большинство используемых методических подходов так или иначе 

преследует эти цели. Приемы и методы, включенные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого 

существуют определенные показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими  

подходами. 
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 Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является нарушенная при РАС способность понимать 

мотивы поведения, причины поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и 

поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек становится для ребенка с 

РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, 

стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации. 

 Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит только параллельно с развитием социального 

взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учета возможностей ребенка с РАС на данный 

момент, особенностей его мотивационной сферы. 

 Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные  

смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления 

препятствуют развитию ребенка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само  

взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим направлениям. 

 Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако,  

помимо них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а 

также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, у ребенка с РАС помимо сугубо 

аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, 

сенсорные, двигательные). 

 Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа отдельных нарушений может быть сложной: 

например, мутизм может быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный аутизмом 

синдром "олиго-плюс", так и классическую органически обусловленную умственную отсталость. Без учета структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура нарушений при 

РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

 Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам 

функций тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при 
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нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе 

всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, 

кататонический вариант стереотипии. 

 Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) 

также различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической 

структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - психолого-педагогические методы, при 

необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей 

В структурном подразделении функционируют 2 группы компенсирующей направленности: 

- 1 группа для детей с ТНР 5-6 лет 

- 1 группа для детей с ЗПР 3-6 лет, в данной группе есть 2 ребенка с РАС 4-5 лет. 

Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это обучающиеся с поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 

слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет 

собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 
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предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — 

спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На 

первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья —деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные 

и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом 
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(слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении 

с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами 

дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о 

семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но  

это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться  не 

только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 
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Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16– 20. Нарушенными чаще оказываются 

звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими 

и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность  

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 

прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 

окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о 

чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. 
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Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы 

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются 

редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, 

под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, 

через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего 

рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование 

у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
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словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову, город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] 

— [Л]), к слову, свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой 

слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

Задержка психического развития. ЗПР является одной из наиболее распространенных форм психической патологии детского возраста. 

Термин «задержка» подчеркивает временной и вместе с тем временный характер самого отставания, которое преодолевается с возрастом. 

Дошкольники с задержкой психического развития не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их 

сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую 

словесное обозначение признака «дай красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша затрудняется. Особые 

трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные 

элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. У детей наблюдается замедленный темп формирования целостного 

образа предмета, что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью. 
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Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в 

неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. Названные выше недостатки ориентировочно - 

исследовательской деятельности касаются и тактильно- двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и 

позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, 

форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. У детей с задержкой психического развития замедлен процесс 

формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно- 

моторной, слухо - зрительно - моторной координации (в дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом). 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от 

генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к 

обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

У детей с задержкой психического развития отмечается значительное своеобразие в развитии их мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Дети 

испытывают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического развития, снижение способности к творческому 

созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой 

психического развития не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического развития: дети не 

выделяют существенных признаков при общении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая 

на вопрос «Как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате 

стоит», «Это все нужное человеку». Особое внимание заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с задержкой 

психического развития. Нарушения речи при задержке психического развития у детей 5-6 лет преимущественно носят системный характер и 

входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности 

в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на 

краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования рассказов, сказок, текстов 

для пересказа. 
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Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено  

употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества и 

продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не используют в 

речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических 

конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и 

понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает 

правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказывать небольшой текст, составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У 

них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением надевает белый 

халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет…в магазин, т.к. его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других 

детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

Дети 5-6 лет с ЗПР переходят на этап сюжетно-ролевой игры, но уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 

особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, 

чем сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному общению с взрослыми, в отличие от своих 

нормальных сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при построении 

системы педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к 

«эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо  

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей с задержкой психического развития. У них не 

наблюдается тяжелых двигательных расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в физическом 
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развитии, несформированность техники в основных видах движений, недостаточность таких двигательных качеств как точность, 

выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство моторики рук, зрительно-моторной координации, 

что тормозит формирование у детей графомоторных навыков. 

Расстройство аутистического спектра. Психологические особенности, свойственные детям с аутизмом, проявляются в следующих 

сферах: поведение, эмоционально-волевая сфера, познавательная сфера, деятельность. 

Многочисленные нарушения аффективной сферы влекут за собой серьезные поведенческие проблемы. Поведение детей с аутизмом 

крайне своеобразно. Им свойственны тревожность, стереотипность поведения, страхи, погруженность в себя. Эти состояния могут 

сочетаться с повышенной возбудимостью, расторможенностью; агрессией и самоагрессией; с негативной реакцией на любые изменения 

привычного образа жизни, в том числе на изменения пищи, одежды, маршрута прогулок. При этом ребенок не жалуется, не обращается за 

помощью к близким, а напротив, еще больше отгораживается от каких-либо контактов, прибегает к аутостимуляциям для устранения 

возникшего дискомфорта. Дети с аутизмом испытывают страх перед любыми изменениями в привычном для них образе жизни. Они могут  

быть непонятны окружающим. 

Испытывая страх, зачастую не могут объяснить, что именно их пугает. Таких детей могут пугать объекты, издающие резкие звуки; 

возможны особые страхи, связанные с тактильной сверхчувствительностью. 

Важной поведенческой особенностью является активный негативизм ребенка, выражающийся в отказе ребенка выполнять какие-либо 

действия совместно со взрослым, уход от ситуации обучения и произвольной организации. Проявления негативизма могут сопровождаться 

физическим сопротивлением, криком, агрессией и самоагрессией. В тех случаях, когда взрослые предъявляют к ребенку завышенные 

требования, у него возникает страх взаимодействия, разрушаются существующие формы общения. Мощным средством защиты от 

травмирующих впечатлений является аутостимуляция. Нужные впечатления достигаются чаще всего раздражением собственного тела: они 

способствуют сглаживанию неприятных впечатлений, идущих из внешнего мира. В угрожающей ситуации интенсивность аутостимуляций  

нарастает, она бывает настолько интенсивной, что может причинить физическую боль самому ребенку. 

Острота поведенческих проблем варьируется в зависимости от степени выраженности аутизма. Это наиболее точно отражено в 

созданной О. С. Никольской, Е. Р. Баенской, М. М. Либлинг клинико-психологической классификации раннего детского аутизма, в которой 

выделены 4 группы детей. Основными критериями деления избраны характер и степень нарушений взаимодействия с внешней средой и тип 

самого аутизма. 

У детей первой группы отмечается отрешенность от внешней среды, у второй – ее отвержение, у третьей – ее замещение, у четвертой – 

сверхтормозимость ребенка его средой. 
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Как показали исследования, аутичные дети этих групп различаются по характеру и степени первичных расстройств, вторичных и 

третичных дизонтогенетических образований, в том числе гиперкомпенсаторных. 

Крайне своеобразным поведением отличаются дети первой группы. Они не проявляют даже малейшей инициативы в освоении 

окружающего мира и избегают каких-либо контактов с ним. Установить зрительный контакт с таким ребенком практически невозможно, его 

взгляд постоянно ускользает. Как отмечают авторы, свое время дети проводят, бесцельно передвигаясь по комнате, лазая и карабкаясь по 

мебели, стоя перед окном, рассматривая движение за ним. При попытке взрослых вмешаться, остановить, удержать ребенка, добиться его 

внимания, может возникнуть дискомфорт, и, как реакция на него, – крик, агрессия и самоагрессия. Дети не фиксируют взгляд и не 

рассматривают ничего целенаправленно. Поведение детей первой группы является полевым и крайне монотонным. Ребенок двигается от 

предмета к предмету пассивно, будто притягиваясь то одним, то другим объектом без какой-либо цели и совершая различные действия, 

абсолютно не связанные между собой. Создается впечатление, что не ребенок обращает внимание на предмет, а предмет влечет его своей 

фактурой, цветом или звуком; не ребенок выбирает направление, в котором ему необходимо двигаться, а пространственная организация 

объектов заставляет ребенка передвигаться в определенном направлении. В большинстве случаев поведение такого ребенка легко 

предсказуемо, оно определяется не столько самими предметами и их свойствами, сколько их взаимным расположением в пространстве. 

Даже если предмет привлек внимание ребенка, моментально наступает пресыщение, и поэтому любые, даже самые кратковременные 

манипуляции отсутствуют. Для детей первой группы важно сохранение привычного уклада жизни, но они в наименьшей степени проявляют 

сопротивление его изменениям. Наибольший дискомфорт они испытывают при попытках взрослого изменить и направить их поведение. В 

таких ситуациях часто возникает агрессия и даже самоагрессия, которая может быть ярко выражена. 

Установление эмоционального контакта с близкими у детей первой группы нарушено, однако они испытывают привязанность к родным 

и страдают от разлуки с ними. Они могут выразить просьбу, положив руку близкого взрослого на интересующий предмет, и это чаще всего 

является единственным способом выражения контакта с окружающим миром. 

Поведенческие проблемы детей второй группы менее выражены и проявляются уже не как отрешенность от окружающего мира, а как  

стремление избежать контактов с ним. Характерной особенностью поведения детей этой группы является строгое соблюдение привычных 

для них условий жизни, включающих и окружающую обстановку, и привычные действия, и распорядок дня, и способы контакта с близкими 

людьми. Детям свойственна особая избирательность в одежде, пище, привязанность к определенным предметам, занятиям, многочисленные 

требования и запреты, а также строго фиксированные маршруты прогулок. Невыполнение этих требований взрослыми или попытки внести в 

них какие-либо изменения приводят к срыву в поведении ребенка. Особо остро эти проблемы проявляются в незнакомой ребенку обстановке 

и в присутствии незнакомых людей 
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Дети второй группы в большей степени подвержены возникновению страхов, которые впоследствии прочно фиксируются ребенком.  

Сильный страх вызывает возможность малейших изменений в сложившемся жизненном стереотипе или возникновение неприятных 

сенсорных ощущений при ярком свете, резком звуке и др. Все это делает поведение ребенка крайне своеобразным: наличие многочисленных 

страхов препятствует проявлению активности ребенка. Случайно встретив взгляд другого человека, такой ребенок может отвернуться, 

закричать или закрыть лицо руками. Он стремится уйти от контакта с окружающим миром, избегая тем самым неприятных ощущений и  

связанного с ними дискомфорта. 

Ребенок постоянно находится в рамках строго соблюдаемого жизненного стереотипа, от которого зависит его поведение. Близкого  

человека такие дети воспринимают как обязательное условие своей жизни. Они заставляют взрослого действовать только строго 

определенным способом, не отпускают его от себя, при этом испытывая постоянное чувство тревоги. 

Важнейшей особенностью поведения детей третьей группы является конфликтность. Дети не способны уступить другому человеку или  

учесть его интересы, его точку зрения, и это крайне затрудняет общение с ними. Близкие отмечают, что ребенок стремится все делать назло. 

Он увлечен одними и теми же занятиями – долгое время ребенок может рисовать или проигрывать один и тот же сюжет, говорить на одну и  

ту же тему. Содержание его интересов и фантазий часто связано со страшными, неприятными, асоциальными явлениями. Такие дети 

способны поставить цель и разработать определенную программу воздействия на среду и людей, но проблема в том, что эта программа не 

учитывает постоянно изменяющиеся условия внешнего мира. 

Если ребенку не удается определенным образом воздействовать на окружающих, это может привести к срыву в его поведении, к яркому 

проявлению негативизма. Такие дети часто смотрят в лицо того, с кем общаются, но в действительности их взгляд направлен «сквозь» 

человека. Семейное окружение является опорой для сохранения стабильности, но отношения с близкими складываются, как правило, очень 

трудно: ребенок стремится постоянно доминировать, не учитывая при этом интересы других людей. 

В поведении детей четвертой группы отмечается скованность, нерешительность, что препятствует установлению контактов с 

окружающими. Они способны смотреть в лицо собеседнику, но контакт с ним носит прерывистый характер. Детям также свойственна 

чувствительность к перемене обстановки, отсутствует гибкость в поведении, но они стремятся действовать так, как их учат близкие 

взрослые. Все свои отношения с миром такие дети строят через взрослого человека. Среди всех аутичных детей только дети этой группы 

пытаются вступить в диалог с миром и людьми, но имеют значительные трудности в его организации. 

Несмотря на выраженное разнообразие в психических и поведенческих проявлениях, дети с расстройствами аутистического спектра 

имеют общие особенности, характерные для эмоционально-волевой и познавательной сферы, межличностных отношений и личности в 

целом. 
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Особенности эмоционально-волевой сферы проявляются у детей с аутизмом вскоре после рождения. Данная сфера неразрывно связана с 

ранним аффективным развитием ребенка, нарушение которого отмечается у всех детей с аутизмом. Нарушение эмоциональной сферы 

проявляется в отсутствии важной системы взаимодействия с окружающими – комплекса оживления. Ребенок не фиксирует взгляд на лице 

человека, не проявляет положительных эмоций в виде смеха, речевой и двигательной активности в ответ на проявление внимания со 

стороны близкого взрослого. Для аутичных детей характерно отсутствие социальноэмоциональной взаимности, которая проявляется в 

нарушенной реакции на эмоции других людей. Часто дети с аутизмом проявляют эмоции, противоположные эмоциям окружающих. В 

период стресса дети не ищут поддержки со стороны окружающих и не принимают ее. Эмоции детей с аутизмом недифференцированны.  

Американские исследователи отмечают нарушение процессов ментализации – понимания психических состояний других людей, 

позволяющего прогнозировать и учитывать их намерения, мысли, состояния. 

В отношении самосознания детей с ранним детским аутизмом отмечается, что в тяжелых случаях страдает наиболее ранний уровень 

самосознания – представление о своем физическом «я». Здесь можно вспомнить о том, что З. Фрейд рассматривал развитие образа 

физического «я» как основу становления субъектности индивида. Кроме того, указывается на недоразвитие в речи детей-аутистов 

координаты «я» – ядра временно-пространственной системы языка. В частности, это проявляется в том, что дети начинают говорить от 

первого лица (употреблять местоимение «я» многие дети начинают лишь к 6–8 годам). Слово «я» может, однако, произноситься в 

эхолалической речи. Эти данные свидетельствуют о недоразвитии субъектности индивида, страдающего аутизмом, о его трудностях 

самостоятельно осуществлять построение собственной деятельности и взаимоотношений с другими людьми. Подобное глубоко е 

недоразвитие самосознания делает аутичного ребенка зависимым от окружающего «поля». Поведение и побуждения ребенка определяются 

положительными или отрицательными «валентностями» предметов. М. К. Бардышевская и В. В. Лебединский отмечают, что это делает 

детей с РАС особо чувствительными к структуре «поля», усиливает стремление к обязательному завершению действия, зависимость от 

постоянства окружающей среды. Игнорирование взрослыми этих особенностей поведения ребенка при малейшем изменении окружения 

приводит к явлениям фрустрации. 

Специфические нарушения движений и поведения проявляются в стереотипиях, персеверациях, плохой переносимости внешних 

изменений (в обстановке, продуктах питания, одежде и т. п.), тенденции к установлению жесткого порядка и ритуалов. У детей наблюдаются 

крайне узкий спектр интересов, стереотипные действия (выкладывание предметов в линию, однообразные покачивания, махание руками) и 

ритуалы (ставить одну и ту же мелодию каждый день после определенных действий, ходить по одному и тому же маршруту). Отмечается 

особая привязанность к необычным предметам, озабоченность датами, маршрутами или расписаниями. Распространены нарушения сна или 

приема пищи. Дети могут совершать действия, приводящие к самоповреждению. 
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Отмечается болезненная гиперестезия к обычным раздражителям. Помимо искажения психического развития, наблюдается выраженная 

эмоциональная незрелость детей. Поэтому необходимо помнить следующее: 

– ребенок с аутизмом легко пресыщается даже приятными впечатлениями; 

– он часто действительно не может подождать, ему надо получить значимый результат как можно быстрее, поэтому ему надо дать  

понять, что результат совместной работы зависит и от его участия; 

– аутичному ребенку нельзя предлагать ситуацию выбора, в которой он самостоятельно беспомощен; 

– восприятие информации у ребенка спонтанно, непроизвольно, при этом усвоение происходит очень избирательно; 

– аутичному ребенку нужно время для того, чтобы пережить полученное впечатление или информацию, поэтому характерны 

отсроченные реакции, стремление стереотипизировать взаимодействие с окружающим; 

– интерес аутичного ребенка направлен в основном на мир предметов; 

– аутичные дети имеют тенденцию к использованию периферического зрения. 

Часто для детей с аутизмом характерен очень широкий спектр нарушений развития зрительной когнитивной функции. Это могут быть и  

проблемы общего характера (трудности произвольного управления взором, что объясняет нарушение плавного отслеживания, недостаточное 

время зрительной фиксации и проблемы рефиксации; узость и нестабильность полей зрительного внимания, трудности координации 

периферического и центрального полей зрения при движении; низкая синхронность «глаз – рука»: часто дети с РАС зрительно могут 

контролировать только движение кисти к цели, но не могут контролировать движение всей руки). 

Аутичные дети испытывают трудности различения простых плоскостных форм; трудности цветового различения; трудности восприятия 

объема предметов небольшой величины. В своем восприятии ребенок ориентируется на ограниченный набор зрительных признаков объекта. 

Поэтому работая с такими детьми необходимо тренировать их в различении зрительных характеристик. Зрение аутичных детей отличается 

повышенной чувствительностью к свету. Яркий искусственный свет может быть для них раздражающим, так как производит блики (по этой 

причине они иногда смотрят на предметы из уголков глаз) и вызывает дополнительную нагрузку на глаза. Кроме того, некоторые аутичные 

дети страдают от эпилепсии, а определенные вспышки света, блики могут вызвать у них эпилептический припадок. 

Слух у аутичных детей также имеет свои особенности. Наблюдается повышенная чувствительность к фоновым шумам. Дети не могут их 

«отключить», и окружающая атмосфера превращается для них в хаос. 

Осязание аутичного ребенка характеризуется тем, что у многих детей через нервы проходят измененные сигналы. По этой причине не 

стоит ожидать, что общение с аутистом будет происходить посредством прикосновения. 
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Обоняние аутичного ребенка характеризуется гораздо большей восприимчивостью к различным запахам, чем у обычных людей. Список 

запахов, вызывающих дискомфорт, довольно обширный и индивидуален в каждом конкретном случае. Чаще это различные духи, шампуни , 

продукты питания и др. 

Вкус является очень мощным чувством у аутичных детей. Вкусовые ощущения у них усиливаются в несколько раз. Это надо принимать 

во внимание, если будут использоваться в работе вкусовые стимулы. 

Болезненная гиперестезия и эмоциональный дискомфорт приводят к повышенной боязливости, легкости возникновения страхов у детей с 

аутизмом. У них часто отмечаются страхи, вызываемые самыми обычными предметами (шум бытовых приборов, воды, ветра), которые 

могут сохраняться годами. Аутистические страхи связаны с искаженным восприятием окружающего мира, который воспринимается на 

основании отдельных аффективно значимых признаков, а не целостно. Предметы воспринимаются по своим аффективным признакам – как 

приятные или неприятные. Стойкие страхи способствуют эмоционально отрицательному представлению об окружающем мире, 

препятствуют формированию его устойчивости и тем самым вторично усиливают страх перед ним. Чтобы справиться со страхом, ребенок 

использует различные защитные действия и движения, носящие характер ритуалов. Детям данной категории присуще стремление 

поддерживать и сохранять неизменность окружающей обстановки. Ребенок может отреагировать бурным и непонятным для других людей 

возбуждением в ответ на незначительные изменения в окружающей обстановке. Такой выраженный страх изменений сильно затрудняет 

адаптацию к новым условиям (еде, одежде, обстановке, маршрутам прогулок и т. д.). К этому примыкает непереносимость взгляда в  глаза – 

живое человеческое лицо оказывается для аутичного ребенка до болезненности сильным раздражителем. 

Кроме того, среди детей с аутизмом распространены самостимулирующие действия, отличающиеся особой навязчивостью. Выделяют  

следующие формы самостимулирующих действий: 

– визуальная (постоянно моргает, шевелит пальцами перед глазами); 

– слуховая (щелкает пальцами, издает голосовые звуки, вертит предмет на столе); 

– тактильная (скребет или трет кожу руками или каким-либо предметом); 

– вестибулярная (раскачивания); 

– вкусовая (засовывает части тела или предметы в рот, лижет их); 

– обонятельная (нюхает различные предметы или обнюхивает людей). 

У подавляющего большинства детей с аутизмом имеются нарушения моторики, различающиеся по характеру и степени выраженности: 

тики, тремор, кататония, застывание в одной позе, вычурные жесты. Типичным является ограниченный репертуар движений, повторяемых 

бесконечно без всякой видимой цели. 
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Практически у всех детей с аутизмом имеется специфика интеллектуального развития. Отмечаются нарушения целенаправленности и 

пресыщаемость интеллектуальной деятельности, вычурность мышления. Вероятно, они обусловлены отклонениями в развитии знаково- 

символического опосредствования, что выражается в оторванности знаково-символической деятельности от чувственного познания. В 

результате страдает целостность восприятия, а непосредственный чувственный опыт начинает определять и направлять сознание и 

поведение ребенка. 

Познавательные процессы детей с аутизмом очень своеобразны. В развитии мышления отмечаются серьезные трудности 

целенаправленного разрешения задач, возникающих в реальной жизни. Детям свойственны трудности символизации, переноса действий из 

одной ситуации в другую, что связано с нарушением способности к обобщению и абстрагированию. Такому ребенку сложно понять 

развитие ситуации во времени, разграничить в последовательности событий причины и следствия. Исследователи отмечают трудности в 

понимании логики другого человека, в учете его намерений и мнения. В развитии восприятия такого ребенка можно отметить нарушения 

ориентировки в пространстве, искажения целостной картины реального предметного мира и вычленение отдельных, аффективно значимых, 

сенсорных ощущений или ощущений собственного тела. Внимание ребенка с аутизмом непроизвольно, его практически невозможно 

привлечь. 

В поле внимания ребенка попадают только те предметы и явления, которые являются привлекательными для него. В памяти ребенка 

информация усваивается целыми блоками. Воспринятые блоки информации не перерабатываются ребенком и используются в неизменной 

воспринятой извне форме. Следует отметить, что в некоторых случаях отдельная функция может быть очень развитой, например ребенок 

может уже в раннем возрасте проявлять увлечение классической музыкой. 

Деятельность ребенка с аутизмом носит выраженный стереотипный характер. Ребенок может в течение нескольких лет рисовать и 

проигрывать один и тот же сюжет. При этом в сюжетах чаще всего отражаются негативные впечатления детей, в рисунках они изображают 

только отрицательных персонажей. К тому же бедность воображения препятствует воплощению каких-либо новых идей в деятельности. 

Манипуляции с предметами однотипны. Как правило, ребенок манипулирует неигровыми предметами. Особую трудность представляет 

овладение произвольной деятельностью с определенной целью. Детям трудно отвлечься от непосредственных впечатлений, от сенсорно 

привлекательных предметов, поэтому учебная деятельность вызывает большие затруднения, отмечается пассивность и невнимательность 

ребенка на занятии. 

Рассмотрев психологические особенности детей с аутизмом, следует отметить, что своеобразие в поведении ребенка, в контактах с  

окружающими проявляется уже в младенческом возрасте. 

Отсутствие необходимого контакта препятствует усвоению ребенком первичных стереотипов поведения и деятельности. У ребенка с 

аутизмом нарушено развитие механизмов взаимодействия с миром. 
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Характеристика кадрового состава: 

СП МАОУ СОШ № 12 укомплектован кадрами в соответствии со штатным расписанием – 100 %. 

В структурном подразделении осуществляют образовательную деятельность специалисты: 

- инструктор по физической культуре – создание условий для физического развития, сохранения, укрепления здоровья каждого ребенка, его 

сознательного отношения к собственному здоровью через знакомство с доступными способами его укрепления; 

- музыкальный руководитель – формирование основ музыкальной и общей духовной культуры, развитие музыкальности детей и их 

способности эмоционально воспринимать музыку, формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

- учитель-логопед – профилактика и коррекция нарушений речи у детей. 

- педагог-психолог - создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

- учитель-дефектолог – создание условия для развития познавательной активности детей, развития основных психических процессов, таких 

как мышление, воображение, внимание, любознательность, память, восприятие. 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности. 

5. поддержка взрослыми инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений  

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемы результаты освоения Программы детьми с тяжелыми нарушениями речи 

среднего дошкольного возраста: 

проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) деятельность для достижения какой- 

либо (конкретной) цели; 

понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью педагогического работника 
рассказывает по картинке; 

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта; 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций; 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника; 

проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит 

за помощь; 

занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 
устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
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растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

педагогического работника, а затем самостоятельно; 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

использует схему для ориентировки в пространстве; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

знает основные цвета и их оттенки; 

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; 

самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 
на этапе завершения Программы: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
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связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры,  
соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и  

словесного планирования деятельности; 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 
владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

определяет времена года, части суток; 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

владеет предпосылками овладения грамотой; 
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стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

сопереживает персонажам художественных произведений; 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических работников: согласованные движения, а 
также разноименные и разнонаправленные движения; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

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

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Планируемы результаты освоения Программы детьми с задержкой психического развития 

к 3 годам: 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление отставания в развитии в результате 

образовательной деятельности и целенаправленной коррекционной работы: 

ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным контактам с педагогическим работником и другими 

детьми, стремится к общению с педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, сотрудничает со 

педагогическим работником в предметно-практической и игровой деятельности, проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их 

действиями, подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлять 

самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях, осваивает простейшие культурно- 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их свойства, выполняет орудийные действия - 

использует бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, овладевает 

поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием (вкладыши предметные и геометрические 

фигуры, "Почтовый ящик" - 4 основных формы), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два - четыре цвета, ориентируется в количестве (один - много), 

выполняет действия со знакомыми предметами на основе зрительного соотнесения; 

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

связанную с конкретной ситуацией, способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного 
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наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов; понимает некоторые грамматические формы слов 

(родительный и дательный падеж существительных, простые предложные конструкции), активно употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - отвечает на 

вопросы педагогического работника, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, 

использование дополняющих паралингвистических средств), стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух - 

трех слов, двустишия, речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность; 

эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, простейшие "повторные" ритмы, проявляет интерес 

к изобразительным средствам, осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может сосредоточиться и 

слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным 

иллюстрациям, сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании); 

с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает,  

лазает, перешагивает); способен подражать движениям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой , 

ложкой, предметами одежды). 

2. Второй вариант: 

использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, 

редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи педагогического работника; 

осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги, 

нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя 

многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и результативны; 

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогического работника сооружает из кубиков постройку,  

катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним 

интерес; 

коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника включается в сотрудничество, использует 

мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную 

деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается; 
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ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только несложные инструкции, активный словарь 

ограничен, выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны педагогического работника; 

действуя практическим способом, соотносит 2 - 3 предмета по цвету, форме, величине; узнает, показывает и называет изображения 

знакомых игрушек и предметов на картинках, при этом часто требуется помощь педагогического работника; 

методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но затрудняется действовать по зрительному 

соотнесению; 

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень,  

может подпрыгивать, держась за руки педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает равновесие, стоя и 

в движении; 

мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован "пинцетный захват", не любит играть с мозаикой,  

графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со педагогическим 

работником в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей 

(законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьми 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), педагогические работники. Замечает несоответствие поведения 

других обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной  

помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического работника из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 
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названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов 

(косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире 

людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 

легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 5 - 10 минут. 

Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две - три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный 

ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), 

называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, направления пространства "от себя", понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

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

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

интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные 

навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах 
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деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях 

под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных музыкальных инструментов. 

С помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

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

Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

на этапе завершения освоения Программы к 7 - 8 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму общения с педагогическим работником 

и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, 

способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к 

децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается 

конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться 

правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, 

овладевает основными культурными способами деятельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности, задает 

вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой  и 

зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не 
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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 
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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. 

Планируемы результаты освоения Программы детьми с РАС. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 3-м годам. 

1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случаях); 

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику; 

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание 

стаканчиков); 

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики 

друг на друга, вставляет стержни в отверстия; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, например: вставлять, открывать, вынимать, 

закрывать; 

11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трех частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают (например, включается свет, издается звук, 

начинается движение); 
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18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трех кубиков; 

20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

22) соединяет крупные части конструктора; 

23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), педагогические работники; 

25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются какие-либо предметы; 

26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 

27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

28) находит по просьбе 8 - 10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в поле зрения ребенка, а которые нужно 

поискать; 

29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 

30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

33) снимает куртку, шапку (без застежек) и вешает на крючок; 

34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 

35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 

36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не всегда); 

37) называет имена близких людей; 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 

41) понимание основных цветов ("дай желтый" (зеленый, синий); 

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогического работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому предмету; 
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45) выстраивает последовательности из трех и более картинок в правильном порядке; 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 

на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий 

уровень аутистических расстройств является наиболее тяжелым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями 

умеренной (тяжелой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным формам общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогическим работником и другими 

детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под руководством 

педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута (под контролем педагогических работников); 

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 
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19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приема пищи. 

на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй 

уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще легкой, 

иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трехсложные предложения, простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами 

общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счет до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), 

убирает за собой (игрушки, посуду). 
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на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый 

уровень аутистических расстройств является сравнительно легким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и 

речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5 - 10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем педагогических работников; 

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), 

убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 
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Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика в СП МАОУ СОШ № 12– это особый вид профессиональной деятельности, позволяющий выявлять 

динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности СП МАОУ СОШ № 12 на основе достижения 

детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

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. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ОВЗ; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

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

работников Организации в соответствии: 

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционнореабилитационной среды; 

-разнообразия местных условий региона. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ на уровне структурного 

подразделения обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка СП МАОУ СОШ № 12; 

-внешняя оценка СП МАОУ СОШ № 12, в том числе независима профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы СП МАОУ СОШ № 12; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

-включает как оценку педагогическими работниками СП МАОУ СОШ № 12 собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в СП МАОУ СОШ № 12; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в СП МАОУ СОШ № 12, как для самоанализа, так и 

для внешнего оценивания. 
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Для детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной основной программе диагностика проводится 3 раза в год (сентябрь – 1-2 неделя; 

январь 2-3 неделя; май – 3-4 неделя), с целью корректировки образовательного маршрута. 

Для оценки качества коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ, педагогами используются методические пособия следующих 

авторов: 

- для детей с ТНР – Н.В. Нищева, Н.В. Верещагина; 

- для детей с ЗПР и РАС – Н.Ю Куражева, Е.А. Стребелева, А.В.Хаустов, Н.В. Нищева 

 
ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
ФГОС ДО определяет необходимость представления в ООП ДО, части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представить выбранные участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками  

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, методик. 

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» Толстикова О.В., Трофимова О.А. Дягилева Н. В., 

Закревская О.В. (для детей с ТНР), в которой, определены следующие направления, цели и задачи образовательной деятельности. 

Цели и задачи части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений по 5 направлениям развития ребенка 

(образовательным областям) 

Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала. 

Значимыми для разработки и реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования характеристики в 

части, формируемой частниками образовательных отношений, является: 
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- учет природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского региона – Свердловской области, развитие 

интереса и воспитание уважения к родному краю, его основным достопримечательностям; 

- включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями с учетом климатических условий, национально- 

культурных традиций народов Среднего Урала. 

Основной целью является воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Образовательные задачи: 

• Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

• Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

• Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных 

центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горожан, культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивым. 

• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города. 

• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 



45 
 

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей. 

• Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

• Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 

• Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

• Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 
Принципы и подходы к ЧФУОО ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений: 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Среднего Урала – Свердловской области. 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах: 

- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов 

действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля); 

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать его реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей; 

- принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждого из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой; 

- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В 

результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления; 

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового 
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взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, способность 

непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего 

мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на 

основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих 

ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов 

поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

- принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и 

различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию; 

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и 

способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя; 

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 

отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды 

деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, 

осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение 

слышать и принимать позицию другого; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства 

защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они 

начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 

человека; 

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 

поддержки и стимулирования. 

- принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений 

между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 
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опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнеров самостоятельной и 

совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

- принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, 

осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых,  

заинтересованных в развитии ребенка; 

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 

 
Методологические подходы к формированию ЧФУОО ООПДО: 

1. Аксиологический подход раскрывает ценностную составляющую процесса образования в учреждении. Ценности жизни становятся 

содержанием образования. Кроме того, ценности имеют и личностные проявления − ценностные ориентации (установки, убеждения, 

интересы, стремления, желания, намерения). Именно ценностные ориентации детерминируют отношение личности к окружающему миру и  

самому себе. 

2. Культуросообразный подход. Имеет высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. Является необходимым условием развития у ребенка 

ценностно-смыслового отношения к истории и культуре г. Первоуральска, Свердловской области и народа, поддержания его 

индивидуальности, полноценного удовлетворения ее потребностей в развивающей предметно-пространственной среде СП МАОУ СОШ № 

12. 

3. Проблемный подход. Предусматривает проектирование и реализацию деятельности СП МАОУ СОШ № 12по актуальным проблемам, 

обусловленным противоречиями между возможностями образовательной организации, интересами общества (запросами родителей) и 

потребностями ребенка. 

4. Компетентностный подход. Согласно подходу, основным результатом образовательной деятельности становится формирование 

готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

Значимые для разработки и реализации ЧФУОО ООПДО характеристики: 

Природно – климатические, географические и экологические особенности г. Первоуральска Свердловской области обусловлены тем, 

что город расположен на реках Чусовая и Большая Шайтанка (приток Чусовой), в 40 км западнее Екатеринбурга, рядом с городом Ревда. 

Город расположен на центральном склоне Уральских гор, по берегам реки Большая Шайтанка, на которой в городе образованы 2 пруда - 
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Нижний пруд и Верхний пруд. Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, на которой в пределах города Пильный пруд; Пильный 

Лог; Чёрная (Пахотка); Талица; Магнитная; Ольховка. В лесопарковой зоне в направлении от Первоуральска до Новоалексеевской проходит 

официальная граница между Европой и Азией. Климат Первоуральска - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. 

Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную  

высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России. Достаточно выгодное географическое 

положение (в том числе близость к региональному центру - 40 км. от г. Екатеринбурга). 

В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, 

холодный и теплый периоды. 

В содержание образования особое внимание – миру природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом 

специфики и протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в окрестностях Первоуральска, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки (образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развития»). 

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения 

составлен: 

- режим пребывания детей в холодный и летний период времени; 

- продолжительность прогулки; 

- оздоровительные мероприятия. 

Природные условия, особенности климата учитываются при организации образовательного процесса (познавательное развитие, 

социально– коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие). 

Демографически особенности. Согласно данным Свердловскстата, в городском округе Первоуральск наблюдается естественный прирост 

населения. Это привело к открытию в г. о. Первоуральск к открытию новых детских садов и открытию дополнительных мест в уже 

имеющихся. В связи с этим потребность в местах отсутствует. 

Национально – культурные и этнокультурные особенности: 

- содержание дошкольного образования в СП включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

- поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников СП. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 
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участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к 

музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и 

т.д.). 

Население г. Первоуральска многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном  имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских семей. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 

православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала 

- русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В 

предметно- развивающей среде групп, предусмотрено создание тематических музеев. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности. 

К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся многочисленные каменные скалы - «бойцы» в среднем течении р. 

Чусовая (Георгиевский, Гребешки, Собачьи Ребра, Шайтан и др.). 

Памятники архитектуры: Свято-Георгиевская церковь XIX в. в с. Слобода, Свято-Троицкий храм в пос. Билимбай. 

Город Первоуральск – промышленный город. В районе Первоуральска разрабатывается мощное месторождение магнитного железняка в 

горе Магнитной. Также в районе имеются запасы строительного камня, в первую очередь гранитов и огнеупорного сырья, и флюсов для 

металлургической промышленности в виде кварцитов, известняков и доломитов. Кварциты разрабатываются в горе Караульной и 

используются для изготовления особого огнеупорного динасового кирпича. 

К сожалению, в городе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация так: состав питьевой воды опасен для употребления по 

микробиологическим показателям и небезопасен по химическому составу. Загрязнение атмосферного воздуха оценивается как высокое, а 

уровень загрязнения почвы тяжелыми металлами, в их числе мышьяком, медью, свинцом, никелем, цинком – как «чрезвычайно высокое». 

Последние два показателя - суммарный результат деятельности промышленных предприятий и «выхлопов» автотранспорта. Кроме того, 

возросла шумовая нагрузка. Все вышеописанное наносит немалый вред природе. 
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Неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической направленности. 

Город Первоуральск можно назвать монопромышленным. Родители работают на предприятиях: 

- ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (входит в группу «ЧТПЗ») – градообразующим предприятием. 

- ОАО «Первоуральский динасовый завод» – производитель широкого спектра огнеупоров для черной и цветной металлургии, 

машиностроения, промышленности строительных материалов и кремнеземистого сырья для производства ферросплавов. Это единственное 

предприятие в России, выпускающее динасовые огнеупоры для коксовых, стекловаренных, электросталеплавильных, мартеновских и 

доменных печей. 

- ОАО «Уральский трубный завод» («Уралтрубпром») - электросварные трубы, металлоконструкции 

- ЗАО «Русский Хром 1915» Основные виды продукции технического назначения, выпускаемые предприятием: бихромат натрия, 

бихромат калия, хромовый ангидрид, окись хрома, сухой хромовый дубитель, сульфат натрия, получаемый в процессе переработки 

хромовых отходов. На основе технических хромовых солей организован выпуск хромовых солей реактивной квалификации. 

- ОАО «Первоуральский завод горного оборудования» - специализируется на производстве горного, дробильного, нефтегазового и др. 

оборудования 

- ЗАО «Уралтяжтрубстрой» - строительная компания, специализирующаяся на проектировании, реконструкции и строительстве 

объектов "под ключ" промышленного и гражданского назначения. 

- ОАО «Первоуральское Рудоуправление» - производит железо-ванадиевый концентрат с содержанием железа не менее 32%, 

используемый в качестве сырья в металлургическом производстве для получения высококачественных легированных сталей; щебень из 

природного камня и плотных пород различных фракций, применяемый при строительстве и ремонте автодорог и железных дорог, 

производстве товарного бетона и сборного железобетона, минераловатных и керамических изделий, каменном литье; 

- ЗАО «Завод строительных конструкций и деталей» (Группа компаний «ГЕОСТРОЙ») – производит металлоконтрукции разного вида 

Специфика экономических условий г. Первоуральска, учтена в тематическом плане образовательной работы с детьми в таких формах как 

акции, проекты, праздники как культурные традиции и мероприятия. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей), а также темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми 

земляками. 

Характеристики планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7годам) 
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Ценности Эмоционально- 

чувственный 

компонент 

Деятельностный 

(поведенческий, 

регулятивный) компонент 

Когнитивный компонент 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

Семья Адекватно проявляет 
свои чувства к 
родителям. 

Активно включается в семейные 
игры в соответствии с гендерной 
ролью. 
Проявляет воспитанность и уважение 
по отношению к старшим и младшим 
членом семье. 
Оказывает посильную помощь членам 
семьи. 

Обладает начальными знаниями о себе, 
своей семье, 
Знает способы проявления заботы о 
близких людях. 
Знает функциональные обязанности 
каждого члена семьи. 

Социальная 
солидарность 

Проявляет доверие к 
поликультурному 
миру. 
Проявляет доверие к другим 
людям и самому себе. 
Адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя. 
Адекватно проявляет свои 

чувства гендерной 
идентичности. 

Выстраивает стратегию своего 
поведения. 
Может создавать условия для 
организации какой- либо деятельности. 
Способен регулировать свое поведение 
на основе усвоенных норм. 
Самостоятельно выполняет знакомые 
правила в различных жизненных 
ситуациях. 
Имеет опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков. 
Может следовать социальным 
нормам поведения и правилам во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. Может 
соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены. 
Навык культурного социального 

Знакомится с нравственными 
категориями «совесть», 
«правда». 
Проявляет интерес к социальным аспектам 
общественной жизни. 
Задает вопросы о школе и своем будущем. 
Знает социальные нормы поведения 
и правила во 
взаимоотношениях со взрослымии 
сверстниками. 
Знает правила безопасного 
поведения и личной гигиены 
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  творчества и экспериментирования в 
игровой деятельности. 
Способен находить недостающую 
информацию, в том числе правильно 
формулировать вопрос и находить 
нужного адресата. 
Может включаться в работу 
сверстников и действовать в рамках 
границ, обозначенных правилами 
игры. 
Имеет навык коллективно- 
распределенной деятельности. 
Умеет обходиться с чужой 
собственностью. 
Способен выбирать нравственные 
способы достижения целей из 
возможных вариантов. 
Способен поддерживать хорошие 
отношения в процессе взаимодействия 
с другими людьми в любой 
ситуации. 

 

Труд и 
творчество 

Ребенок способен 
выбирать себе участников по 
совместной трудовой и 
творческой деятельности. 
Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, к разным видам труда. 
Переживает радость открытия 

нового в трудовой и 
творческой. 

Владеет основными культурными 
способами трудовой и творческой 
деятельности. 
Способен самостоятельно действовать 
(в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности). В 
случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому. 

Знает социальные нормы поведения и 
правила трудовой и творческой 
деятельности 
Знает правила безопасного 
поведения и личной гигиены 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
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в себя, старается разрешать конфликты. 

Социальная 
солидарность 

Способен учитывать интересы 
и чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других. 
Проявляет интерес к 
внутреннему миру людей, 
особенностям их 
взаимоотношений. 
Способен проявлять 
толерантность. 

Использует 

некоторые(конструктивные) способы 

разрешения конфликтов. 

Умеет договариваться, согласовывать 

действия совместно со сверстником, 

контролировать свои действия и 

действия партнёра, исправлять свои и 

его ошибки. 

Имеет близкого друга (друзей), с 

которым с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, обсуждает 

события, делится своими мыслями, 

переживаниями, мечтами. 

Способен проявить 

самостоятельность в оценке 

ответов и высказываний 

других детей. 

Умеет реагировать в ситуации, когда 
виноват. Умеет проигрывать. 

Ребенок  проявляет любознательность 
к поликультурному миру. 

Проявляет позитивный интерес к 
социальным аспектам общественной 
жизни. 
Задает вопросы о своем будущем. 
Идентифицирует себя как представитель 
семьи, общества, государства. 
Знает социальные нормы поведения 
и правила  во 
взаимоотношениях со взрослымии 
сверстниками. 

Здоровье Способен справляться со 
страхами. 
Способен переживать печаль. 

  

Труд и 
творчество 

Ребенок способен 
выбирать себе 
участников по совместной 
трудовой и творческой 
деятельности. Ребенок 
обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, к разным видам труда и 
творчества. 
Переживает радость открытия 

Умеет слушать взрослого и 

выполнять его инструкции, работать 

по правилу и по образцу. 

Приобретает навыки 

одновременных  или поочерёдных 

действий, понимая необходимость 

осуществления совместных действий. 

Различает условную и реальную ситуации 
в трудовой и творческой деятельности. 
Ребенок способен расширять собственный 
опыт за счет удовлетворения 
потребностив новых знаниях. 
Умеет использовать разнообразные 
источник и получения информации для 
удовлетворения интересов, 

получения знаний и 
содержательного общения. 
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 нового в трудовой и 
Творческой деятельности. 

  

Семья Проявляет доверие и 
эмоциональную отзывчивость 

к своей семье. 
Проявляет чувство любви и 
верности к близким людям. 
Проявляет уважение к 
родителям. 
Проявляет ответственность за 
младших братьев и сестер. 
Способен сопереживать 
неудачам и радоваться 

успехам членов семьи. 
Готовоказывать помощь; 
поддерживать (словом и 
делом) ровесника или 
младшего, близких и др. в 
различных критических 
ситуациях. 
Способен к осмыслению своих 
отличительных особенностей. 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. 

Способен выбрать верную линию 

поведения по отношению к людям 

разного возраста, проявлять 

уважение к старшим. 

Обладает начальными знаниями о себе, 
своей семье. 
Знает способы проявления заботы о 
близких людях. 
Знает функциональные обязанности 
каждого члена семьи. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Семья Проявляет доверие и 
эмоциональную отзывчивость 

к своей семье. 
Проявляет уважение к 
родителям. 
Проявляет ответственность за 
младших братьев и сестер. 

Способен отвечать за свои поступки 

перед членами семьи, 

Способен к совместной деятельности 

с близкими людьми, отвечать за 

«общее дело». 

Понимает необходимость 

согласовывать с членами семьи свои 

мнения и действия. 

Знает элементарные правила этикета и 
безопасного поведения дома. 
Знает о необходимости подчиняться 
требованиям близких членов семьи. 
Знает о правах и обязанностях членов 
семьи. 
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Социальная 

солидарнос 

ть 

Проявляет интерес к 

сюжетно-ролевым играм 

Осознает свои права и 

свободы (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по 

собственному 

усмотрению использовать 

личное время) 

В процессе чтения-слушания 

включает творческое воображение. 

Способен участвовать в создании 

коллективного творческого продукта 

совместной деятельности. 

Понимает, что социальные роли человека 
(ребёнок–взрослый, дети–родители, 
продавец–покупатель и т.д.) определяют 
его речевые роли, и умеет регулировать их 
в конкретной ситуации общения 

Труд 

 

и 

творчество 

Проявляетпотребностьвтворч 

ескомсамовыражении.Проявл 

яетосознанныйинтересквыбор 

увидасовместнойтрудовойи 

Творческой деятельности, 

осознанный выбор роли. 

Способен с  помощью адекватных 

речевых средств представить 

воображаемую   коммуникативную 

ситуацию,   описать и   объяснить 

речевое  поведение   участников 

коммуникации. 

В ролевой игре берет на себя роль 

разных профессионалов. 

Различаетусловнуюиреальнуюситуациивт 

рудовойитворческойдеятельности. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности 

Семья Может оценивать применение 

речевых навыков у членов 

семьи 

Способен определять 

собственное 

эмоциональной состояние и 

эмоциональные состояния 

членов семьи. 

Осознает свои отличительные 

особенности, отражает в 
речевой деятельности. 

Уместно использует словесные 

единицы и выражения в устной речи в 

зависимости  от конкретной 

коммуникативной 

семейной ситуации. 
Способен в зависимости от ситуации 

совершать речевые поступки 

(успокоить, пожалеть, подбодрить 

и т.п.). 

Осмысленно использует  словесные 

средства, отражающие нравственные 

категории и представления   о 

нравственных качествах членов семьи 
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Ссоциальна 

я 

солидарнос 

ть 

Способен адекватно 

использовать речь для 

выражения чувств, желаний и 

т.п., 

Может оценивать применение 

речевых навыков у других 

участников  коммуникации. 

Готов к оценке речевого 

поступка с точки зрения 

нравственных  ценностей, 

норм речевого этикета. 

Способен в 
зависимости от 

ситуации совершать речевые 

поступки (успокоить, 

пожалеть, подбодрить и т.п.). 

Может поделиться своими 

впечатлениями, обосновать 

собственное мнение и т.п. 

Способен содержательно, 

грамматически правильно и 

последовательно излагать свои 

мысли. Речь живая, непосредственная, 

выразительная. 

Даёт чёткие, образные ответы на 

вопросы взрослого об услышанном, 

увиденном. 

Ясно излагает свои чувства, 

мысли по поводу увиденного, 

услышанного, прослушанного 

произведения. 

Владеет культурой слушания: 

внимательно воспринимает и 

понимает звучащие речь или текст, не 

перебивает говорящего (читающего), 

но невербально реагирует. Навык 

речевого этикета 

Умеет использовать средства 

художественной выразительности в 

самостоятельном высказывании. Владеет 

диалогической и монологической речью. 

Осмысленно использует словесные 

средства, отражающие нравственные 

категории и представления о 

нравственных качествах людей. 

Уместно использует эти словесные 

единицы и выражения в устной речи в 

зависимости от конкретной 

Коммуникативной ситуации. 

 Позитивно воспринимает 

литературные 

произведения, описывающие 

профессии. 

Описывает содержание знакомых 

профессий. 

Знает содержание некоторых 

профессий. Знаком с некоторыми 

терминами, 

Характерными для некоторых профессий. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими 
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Семья Способен выражать свои 

переживания, чувства, 

взгляды, 

убеждения   и 

выбирать способы их 

выражения,  исходя из 
имеющегося у них опыта 

Активно включается в игру в 

соответствии с гендерной ролью. 

Ребенок оказывает посильную 

помощь членам семьи. 

Знает физические возможности и 

антропометрические данные членов 

семьи. 

Здоровье Испытывает удовольствиеот 

движения, от активных 

действий. 

Умеет справляться со стрессом с 

помощью двигательной активности. 

 

Социальная 

солидарность 

Осуществляет текущий 

контроль за точностью 

двигательного действия не 

только на базе зрительного 

анализатора и 

мышечных ощущений, но и 

настроения, эмоционального 

состояния. 

Владеет и использует в 

физкультурном зале и естественных 

условиях разные способы ходьбы, 

бега, прыжков, ползания, метания, 

действия с большим и малым мячом 

и др. пособиями с учётом условий 

выполнения и двигательной задачи. 

Различает мышечные ощущения, 

вес и фактуру предметов. 

Согласовывает действия с партнёров 

в условиях ограниченного 

пространства. 

Соблюдает правила 

честного соперничества, владеет 

навыком самоконтроля. 

Навык соблюдения очередности, 

заданной правилами. 

Может планировать 

своё двигательное поведение, выбирать 

способ с учётом своих физических 

возможностей, 

физического «я»: антропометрических 

данных (веса, роста), развития 

физических качеств (силы, быстроты, 

ловкости, выносливости). 
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Труд 

 

и 

творчество 

Способен выбирать себе 

участников по совместной 

трудовой и творческой 

деятельности. 

Способен выражать свои 

переживания, чувства, 

взгляды на различные 

профессии и виды 

деятельности. 

Ребенок подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к принятию 

собственных решений в выборе 

будущей предполагаемой профессии, 

опираясь на 
свои знания, умения интересы 

в различных 
видах деятельности 

Знает деятельность 
людей различных профессий. 

Знает свои физические возможности, веса, 

роста,  развития  физических 

качеств, может  соотнести свои 

физические данные с возможностью 

выполнять ту   или иную трудовую и 

творческую в деятельность. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены 

Семья Проявляет чувство любви и 

верности к близким людям. 

Проявляет уважение к 

родителям. 

Проявляет ответственность за 

младших братьев и сестер. 

Способен сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам членов семьи. 

Адекватно   проявляет    свои 
чувства к родителям. 

Ребенок проявляет уважение к родителям 

(близким людям). 

Проявляет воспитанность и уважение по 

отношению к старшим и младшим членом семьи. 

Обладает начальными 
знаниями о себе, своей семье, о 
природном и социальном мире, 
в котором он живет. 
Знает способы проявления 
заботы о близких людях. 
Знает функциональные 
обязанности каждого члена 
семьи. 
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Здоровье Способен справляться со 

страхами. 

Способен справляться 

со смущением. 

Способен справиться с 

ситуацией игнорирования. 

Способен к преодолению 

стресса. 

Умеет реагировать на незаслуженные обвинения. 

Способен адекватно реагировать на отказ. 

Способен находить и выбирать способ 

реагирования на опасную ситуацию. 

Спокойно реагирует в ситуации, когда не 

принимают в общую деятельность группы. 

Способен адекватно реагировать на ситуации, 

когда дразнят. 

Способен к регуляции собственных действий. 

 

Социальная 

солидарнос 

ть 

Обладает чувством 

собственного достоинства. 

Имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих 
поступков как своих, так и 

других людей. Способен 

определять смыслы и 

социальную направленность 
Собственной деятельности. 

Имеет привычку оценивать 

свой вклад в коллективную 

работу. 
Способен определять границы 
допустимой самодеятельности 
в группе сверстников, в 
отношениях со взрослыми. 
Способен справляться со 
смущением. 
Способен выражать свое 
мнение публично. 
Способен придерживаться 

Способен регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм. 

Может проявить волевые усилия в ситуации 

выбора. Самостоятельно выполняет знакомые 

правила в различных жизненных 

ситуациях. 
Имеет собственное мнение, выбирает друзей, 

игрушки, виды деятельности, имеет личные вещи, 

по собственному усмотрению использует личное 

время. 

Умеет принять последствия собственного 

выбора (отношение к своей ошибке). 

Умеет говорить «нет». 
Способен придерживаться правила очередности в 

высказываниях своего мнения. 

Знаком с нравственными 
категориями «совесть», 
«правда». 
Сформировано понятие о 

добре и зле, хороших и 

плохих поступках. 

Знает социальные 

нормы поведения и правила во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 
Знает правила безопасного 
поведения и личной гигиены. 
Выстраивает стратегию своего 
поведения. 
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 правила очередности в 
высказываниях 
своего мнения. 

  

Труд 

 

и 

творчество 

Способен выбирать себе 

участников повсеместной 

трудовой и творческой 

деятельности. Обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда. Испытывает 

чувство ответственности за 

конечный результат. 

Способен выбирать себе род занятий. 

Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Способен адекватно оценивать свои 

возможности и правильно находить 

партнеров для достижения своих целей. 

Способен самостоятельно находить 

решение и исправлять недостатки в 

работе. 

Владеет навыком контроля за правильностью 

выполнения задания. 

Способен сдерживать свое желание 

подсказывать. 

Способен заинтересованно выслушать всех 

участников игры, обсуждения и т.п. (навык 

«активного» или «включенного» слушания). 

Ребенок способен 

расширять собственный опыт 

за счет 

удовлетворения потребности 

новых 

знаниях. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

Семья Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость к членам 

Сформированы полезные навыки и 

привычки, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья и 

Использует знания и беседы с членами 

семьи как один из источника информации 

в познании мира. 
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 семьи, сопереживают 

неудачам и радостям 

близких людей. 

Проявляет ответственность 

за младших братьев и 

сестер. 

здоровья членов семьи. 

Сформированы умения договариваться 

с членами семьи, аргументировать 

принятие собственного решения. 

Сформированы навыки 

регулирования собственного поведения 

в различных жизненных 

ситуациях. 

Знает традиции семьи, истории, связанные 

с «генеалогическим семейным древом». 

Знает, как учились близкие родственники, 

как живут, сколько зарабатывают. 

Знают свои функциональные обязанности 

и обязанности каждого 

члена семьи. 

Социальная 

солидарность 

Проявляет доверие к другим 

людям и самому себе. 

Способен учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других. 

Проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающему 

миру, взаимодействию со 

сверстниками. 

Способен к принятию собственных 

решений. 

Принимает ответственность за 

принятое решение. 

Проявляет интерес к социальным 

аспектам общественной жизни. 

Задает вопросыоб устройстве мира. 

Имеет начальные представления в разных 

областях знания, о работе органов и 

систем своего организма, правилах 

здоровьесберегающего поведения. 

Владеет знаниями о своём городе(селе), 

достопримечательностях, музеях, театрах, 

памятниках культуры и народным героям. 

Имеет первоначальные представления о 

государстве (президент, армия и т.д.), его 

символах (герб, флаг, 

гимн), государственных праздниках; 

многонациональном составе населения 

России; народной и национальной 

культуре, 

предметах быта, игрушках и играх. 
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Труд и 

творчество 

Ребенок       обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда.  Переживает 

радость открытия нового в 

трудовой     и 

Творческой  деятельности. 

Испытывает положительные 

эмоции  от обращения с 

формами, 

количествами, числами,  а 

также с пространством и 

временем. 

Ребенок владеет 

основными культурными 

способами трудовой и 

творческой деятельности. 

Имеет опыт практических 

действий с разнообразными 

материалами, участие в 

элементарных опытах и 

экспериментах. 

Умеет выделять из потоков 

информации ту, которая 

актуальна для решения 

поставленной задачи 

проблемы. 

Умеет использовать разнообразные 

источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения 

знаний и содержательного общения. 

Имеет общие представления в 

естественнонаучной области, математике, 

экологии и пр. 

Имеет первоначальные представления о 

значении  для  человека счета, чисел, 

знания о  формах, размерах,  весе 

окружающих  предметов,  времени  и 

пространстве, закономерностях и 

структурах. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. В рабочих программах педагогов каждой группы, планируемые результаты конкретизированы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников групп. 

В ходе реализации содержания взрослые осуществляют педагогическое наблюдение за деятельностью, поведением детей для последующей 

индивидуализации образовательного процесса, отбора и адаптации предложенных программой и обладающих развивающим потенциалом 

материалов, методов, способов, соответствующих ее целям и содержанию. 

Парциальная программа Новоскольцевой И., Каплуновой И., Ладушки; Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. С – Петербург. - 2015г. 

Цель: Воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально – 

художественной деятельности. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие  слуха, внимания, голоса, движения, чувство ритма  и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей); 
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- приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовывать совместную 

деятельность с целью развития элементов сотрудничества. 

В рамках реализации парциальной программы «Ладушки», определены следующие принципы: 

- непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. 

- целостность в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

- приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

- принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

- принцип партнерства и сотрудничества с ребенком. 

- принцип развивающего характера образования. 

- интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-эстетической деятельности. 

- принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на образовательные достижения ребенка в музыкальной 

деятельности. 

- принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого 

и ребенка, детей между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие образца для 

подражания, наличие своей точки зрения у ребенка. 

Планируемые результаты в части реализации программы «Ладушки» 

Результатом реализации Программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
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-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Дети 5-6 лет (Старшая группа): 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, 

б) проявляет творчество (придумывает свои движения);в) выполняет движения эмоционально. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

4.Пение: 

а) эмоционально и выразительно исполняет песни; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 

в) узнает песни по любому фрагменту; г) проявляет желание солировать. 

Дети 6-7 лет (Подготовительная к школе группа): 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество; в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве; 
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д) выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: 

а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту 

 

II. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

2.1. В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

При разработке образовательных программ дошкольного образования используются образовательные модули по образовательным 

областям на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 
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деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ. 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

2.1.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в СП МАОУ СОШ № 12; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

 
Содержание образования в области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР 

средний дошкольный возраст (4-5 лет) старший дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области "Социально- 

коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально- 

коммуникативное развитие" направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение 

их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, 

работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, 

музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением 

речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных      взаимоотношений,      организованности, 

выдержки,   настойчивости,   умения   контролировать   свои 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально- 

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. 
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эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в 

подборе доступного детям речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок 

среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде 

всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование у обучающихся 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" включается в 

совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают 

партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

"ребенок среди сверстников" становится предметом особого 

внимания    педагогических   работников.    Взаимодействие 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно- 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог- 

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое     внимание     обращается     на     формирование     у     обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 
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педагогического работника с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области 

"Социально-коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Для формирования коммуникативных способностей, 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР 

учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально- 

коммуникативное развитие" желательно вовлекать 

родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально- 

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 

ТНР. 

Задачи по освоению образовательных областей 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Игра 

Активизировать игровую деятельность, 

развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, 

подражательность, активность, 

Игра 

– Насыщать игрой всю жизнь детей в 

детском саду. 

– Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, 

Игра 

Развитие игровой и театрализованной 

деятельности 

Подвижные игры 

– Совершенствовать умение самостоятельно 
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инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной 

передачи эмоций. 

Подвижные игры 

– Развивать двигательную активность, 

быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, 

активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. 

– Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой 

сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 

– Формировать навыки игры в настольно- 

печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, 

уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 

– Обогащать социальный опыт и развивать 

социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

- Формировать умение объединяться для 

игры, распределять роли, совершать действия 

в соответствии с общим замыслом, 

согласовывать действия друг с другом и 

осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемноигровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия 

действиями с предметамизаместителями, а 

затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 

– Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. 

– Учить справедливо оценивать свои 

поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

– Учить детей овладевать основами 

двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень 

двигательной активности. 

– Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать 

игрысоревнования,  игрыэстафеты, 

участвовать в них соблюдать правила. 

– Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

– Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

– Совершенствовать навыки игры в 

настольнопечатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

– Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

– Совершенствовать умение организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно  соблюдать установленные 

правила, творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать  взаимодействие  с 

другими участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

– Развивать духовный потенциал, мотивацию 

успешности, умение перевоплощаться, 
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совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, 

предметызаместители. 

– Развивать умение использовать в 

сюжетноролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Театрализованные игры 

– Развивать интерес к театрализованным 

играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, 

проведению театрализованных игр во всех 

видах театра. Формировать эстетический 

вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений 

Представления о мире людей и 

рукотворных материалах 

- Формировать общепринятые нормы 

поведения 

– Совершенствовать навыки адекватного 

поведения в различных ситуациях. 

– Воспитывать вежливость, отзывчивость, 

скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

– Учить испытывать чувство стыда за 

нехорошие поступки. 

– Развивать умение играть и действовать 

сообща, уступая друг другу. 

– Совершенствовать навыки игры в 

настольнопечатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры- 

«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

– Обогащать в игре знания и представления 

об окружающем мире. 

– Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных 

представлений. 

Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

– Обогащать и расширять социальный опыт 

детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. 

– Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. 

– Учить самостоятельно организовывать 

сюжетноролевую игру, устанавливать 

и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сюжетных линий. 

– Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим 

импровизировать в играхдраматизациях и 

театрализованных представлениях по 

русским народным  сказкам «Теремок», 

«Царевналягушка», «Кот, петух и лиса». 

Представления о мире людей и 

рукотворных материалах 

- Формирование навыков взаимоотношений с 

окружающими 

– Формировать систему устойчивых 

отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

– Упражнять детей в  нравственных 

действиях, используя  положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам. 

– Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. 

– Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. 

– Воспитывать искренность и правдивость. 

– Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских 

чувств 
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– Формировать навык бережного отношения 

к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских 

чувств 

– Продолжать полоролевое воспитание. – 

Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного 

пола. 

– Развивать представления каждого ребенка 

о его прошлом, настоящем и будущем. 

– Углублять представления каждого ребенка 

о своей семье, ее членах и ее истории. 

– Расширять представления детей о правах и 

обязанностях детей. 

– Привлекать детей к активному участию в 

жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

– Воспитывать любовь к родному городу. 

Знакомить с его достопримечательностями. 

– Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и 

находится детский сад. 

– Привлекать внимание к труду взрослых, 

его общественному значению. 

– Формировать представления о некоторых 

профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

Театрализованные игры 

– Развивать умение инсценировать стихи, 

песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

– Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию,  умение перевоплощаться, 

духовный потенциал. 

Представления о мире людей и 

рукотворных материалах 

- Формирование общепринятых норм 

поведения 

– Приобщать детей к моральным ценностям 

человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций. 

– Продолжать знакомить с принятыми 

нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

– Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать 

слабым и маленьким, защищать их. 

– Учить быть   требовательным   к   себе   и 

окружающим. 

– Продолжать работу по половой 

дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, 

данными природой каждому из полов. 

– Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность. 

– Формировать чувство любви к родному 

городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему 

народу. 

Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной 

культуре русского народа. 

Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

- Закреплять навыки безопасного повеления 

дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в 

природной среде. 

– Закреплять правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, 

телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

– Расширять и закреплять знание правил 

дорожного движения. 

– Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми электроприборами. 

– Расширять представления о способах 



73 
 

 

– Формировать первичные представления о 

государственных праздниках(Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе 

- Совершенствовать у детей навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду 

(на занятиях, в игровой деятельности, на 

лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), 

в спортивном зале, на участке (возле качелей, 

в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. 

– Формировать навыки поведения с 

незнакомыми людьми. 

– Закрепить знание каждым ребенком 

фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

– Совершенствовать представления о 

правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на 

остановках, в транспорте. 

– Познакомить детей с некоторыми 

дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная 

дорожка»). 

– Сформировать представления о 

специальном транспорте («скорая помощь», 

– Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

– Формировать представления о правах и 

обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских 

чувств 

– Продолжать формирование Я-образа. 

– Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. 

– Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. 

– Воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

-Формирование предпосылок экологического 

сознания 

– Учить детей соблюдать технику 

безопасности в быту, дома и в детском саду, 

на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

– Совершенствовать знание правил 

дорожного движения, продолжать знакомить 

с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный      переход»,       «Подземный 

переход», «Остановка общественного 

безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Труд 

– Воспитывать трудолюбие, готовность к 

Преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

– Формировать умение работать в 

коллективе. 

– Расширять  представления о труде 

взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к 

результатам   чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью, лени. 



74 
 

 

полиция, пожарная машина). 

– Совершенствовать навыки безопасного 

поведения в природе и культуры поведения в 

природе. 

– Совершенствовать представления о 

безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

– Совершенствовать представления о 

простейших взаимосвязях в природе. 

- Формировать умение одеваться по погоде. 

 
Труд 

Воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и 

друг другу, оценивать результаты совей 

работы. 

– Формировать понимание необходимости и 

важности труда взрослых. 

– Совершенствовать навыки 

самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. 

– Учить поддерживать порядок в групповом 

помещении, раздевалке, на участке. 

– Учить выполнять обязанности дежурных 

по столовой и в центре 

природы. 

– Учить помогать воспитателю приводить в 

транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

– Продолжать знакомить детей с работой 

специального транспорта. 

– Познакомить с работой службы МЧС. 

– Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

– Закрепить знание каждым ребенком своих 

домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

– Расширять представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять  представления о том,  что 

общаться с  животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Труд 

– Расширять представления детей о труде 

взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. 

– Знакомить с профессиями взрослых в 

разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. 

– Прививать желание выполнять трудовые 

поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить 

доводить дело до конца, бережно относиться 

к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам. 

– Совершенствовать навыки 
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порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

– Формировать умение делать поделки для 

оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. 

Учить экономно использовать материалы, 

работать аккуратно, убирать свое рабочее 

место. 

самообслуживания. 

– Прививать желание участвовать  в 

хозяйственнобытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

– Развивать желание заниматься ручным 

трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать 

поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

– формирования познавательных действий, становления сознания; 

– развития воображения и творческой активности; 

– формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях); 

– формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

Содержание в области познавательного развития ребенка с ТНР 

средний дошкольный возраст (4-5 лет) старший дошкольный возраст (5-7(8) лет) 

Содержание образовательной области "Познавательное Содержание образовательной области "Познавательное 
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развитие" обеспечивает повышение познавательной активности 

обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся 

узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи, и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 
содержание образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у 

обучающихся словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об 

окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех 

специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с 

детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего природного, животного мира, 
овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

развитие" предполагает создание педагогическим работником 

ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

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

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по 

своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 

(темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог- 

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о 

звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 
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пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать 

экологические представления обучающихся, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

Педагогические работники стимулируют познавательный 

интерес обучающихся к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

 

Задачи по освоению образовательных областей 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8лет) 

Конструирование 

Совершенствовать конструктивный праксис 

в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми 

пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

– Развивать конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

– Формировать навыки сооружения построек 

по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов. 

Конструирование 

– Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

– Развивать конструктивный праксис и 

тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

– Совершенствовать навыки сооружения 

построек 

Сенсорное развитие 

– Совершенствовать умение обследовать 

Конструирование 

– Формировать умение рассматривать и 

анализировать  сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных 

частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной    деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные 

решения. 

– Закреплять умение совместно планировать 

сооружение постройки, трудиться над 

сооружением  сообща, следовать общему 

плану. 

– Совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой 
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– Совершенствовать умение различать и 

называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные 

постройки и создавать их по образцу, схеме, 

указанию. 

– Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала. 

- Обучать конструированию из бумаги: 

сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной 

формекрупного и мелкого строительного 

материала с использованием деталей разных 

цветов. 

– Совершенствовать умение различать и 

называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные 

постройки и создавать их по образцу, схеме, 

указанию. 

– Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала. 

Обучать конструированию из  бумаги: 

сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая  при этом стороны и  углы; 

приклеиванию деталей к основной форме 

Сенсорное развитие 

– Обогащать чувственный   опыт   за   счет 

освоения разных способов обследования 

предметы разными способами. 

– Развивать глазомер в специальных 

упражнениях и играх. 

– Учить воспринимать предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

– Развивать  цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки 

цветов. 

- Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

– Продолжать знакомить с геометрическими 

формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 

– Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. 

– Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов,  предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

– Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

– Продолжать развивать мышление в 

(железная дорога, городской 

перекресток и т. п.). 

– Совершенствовать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. 

– Развивать творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поделок 

из природных материалов. 

– Учить создавать коллективные композиции 

из природного материала («Лебеди в Летнем 

саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Сенсорное развитие 

– Развивать органы чувств (слух, зрение, 

обоняние, осязание, вкус). 

– Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и 

на этой основе сравнивать предметы. 

– Закрепить знание основных цветов и 

оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 

– Продолжать развивать все виды 

восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, 

воспринимаемые всеми органами чувств. 
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предметов. 

- Совершенствовать все виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

– Осуществлять освоение сенсорных 

эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

– Обеспечить успешное овладение 

рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

– Развивать слуховое восприятие в 

упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, 

контрастного звучания нескольких игрушек 

или предметовзаместителей. 

– Развивать зрительное  восприятие в 

упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов 

разных форм;  предметов, окрашенных в 

разные цвета. 

– Осуществить переход от полимодального 

тактильно-кинестетическизрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие психических функций 

– Развивать слуховое внимание при 

восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 

– Развивать зрительное внимание и память в 

работе с парными и разрезными картинками, 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

– Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира 

познавательноисследовательская 

деятельность 

– Расширять представления о родной 

стране как  о многонациональном 

государстве, государственных праздниках, 

родном  городе  и его 

достопримечательностях. 

– Формировать представление о российской 

армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

– Совершенствовать умение ориентироваться 

в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада. 

– Формировать представление о родословной 

своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию 

в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

– Расширять представления   о   предметах 

ближайшего   окружения,    их    назначении, 

– Совершенствовать, характер и содержание 

способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

– Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать  развитие  творческого 

воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

Формирование целостной картины мира 

познавательноисследовательская 

деятельность 

– Расширить и обобщить представления об 

окружающем предметном мире, о свойствах 

и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства 

предметов. 

– Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

– Обобщить знания о членах семьи, 

профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свои имя и 

отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. 

– Расширить и обобщить представления о 

школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания 

учиться в школе. 

– Расширить представления о бытовой 
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кубиками и пазлами. 

– Развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины мира 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

– Формировать умение ориентироваться в 

групповом помещении, помещении детского 

сада, на участке. 

– Формировать представление о мире 

предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

– Формировать представления о смене 

времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года 

по существенным признакам сезона. 

– Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. 

- Формировать представления о том, что 

растения — это живые существа. 

– Знакомить с жизнью растений, с первыми 

весенними цветами, полевыми и луговыми 

цветами. 

– Учить узнавать деревья по листьям, 

плодам, семенам, характерным особенностям 

деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

– Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. 

– Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий;  о 

бытовой технике. 

– Учить сравнивать и классифицировать 

предметы по разным признакам. 

– Формировать первичные экологические 

знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать 

причинноследственные связи между 

природными явлениями. 

– Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

– Систематизировать знания о временах года 

и частях суток. 

– Формировать первичные представления о 

космосе, звездах, планетах. 

Развитие математических представлений 

– Формировать навыки количественного и 

технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных 

профессий. 

– Углубить представления о транспорте, 

видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

– Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на 

улице. 

– Познакомить с адресом детского сада, 

научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. 

– Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом детского сада 

и участка. 

– Сформировать представление о школе и 

школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

– Расширить, углубить и систематизировать 

представления о родном городе  и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство 

гордости за свой родной город. 

– Сформировать представление о Москве 
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стволов. 

– Расширять представления об овощах, 

фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о 

блюдах, которые можно из них приготовить. 

– Формировать представления о комнатных 

растениях и уходе за ними. 

– Конкретизировать представления о диких и 

домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде 

людей по уходу за домашними животными. 

– Формировать представления о 

разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе 

жизни. 

– Формировать представления о насекомых, 

их особенностях, образе жизни. 

– Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Развитие математических представлений 

– Формировать навыки счета в пределах пяти 

с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать 

отсчитыванию предметов из большего 

количества. 

– Ввести в активный словарь количественные 

и порядковые числительные (в пределах 

пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько 

порядкового счета в пределах 10, с участием 

слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. 

– Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на 

вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

– Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в 

пределах 10. 

– Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). 

– Совершенствовать навык сравнения групп 

множеств и их уравнивания разными 

способами. 

– Познакомить с составом числа из единиц в 

пределах 5. 

– Формировать представление о том, что 

предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

– Формировать представление о том, что 

результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

– Формировать навык сравнения двух 

предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными 

как о столице России; о Российской 

Федерации как о Родине, 

многонациональном государстве. 

– Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и 

интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

– Углубить и систематизировать 

элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос. 

– Углублять знания о российской армии, 

защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

– Систематизировать знания о смене времен 

года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. 

– Познакомить с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических  знаний, 

экологической  культуры, экологического 

поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. 
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всего? Который по счету? 

– Обучать сравнивать две группы предметов 

и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. 

– Совершенствовать умение сравнивать 

численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам. 

– Обучать сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). 

– Формировать навык сравнения предметов 

сразу по двум признакам. 

- Формировать умение сравнивать до пяти 

предметов разной  длины, высоты, 

раскладывая  их в возрастающем и 

убывающем порядке. 

- Формировать умение узнавать, различать и 

называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими 

фигурами. 

- Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. 

– Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). 

– Совершенствовать навык раскладывания 

предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

– Учить измерять объем условными мерками. 

– Совершенствовать умение узнавать и 

различать плоские  и   объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник,  шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения. 

– Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как о его разновидностях. 

– Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. 

– Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому. 

– Закрепить представления о смене времен 

года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. 

– Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

– Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном 

ряду чисел в пределах 10. 

– Совершенствовать навыки количественного 

и порядкового счета в прямом и обратном 

порядке. 

– Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в 

речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. 

– Научить увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число 

на два меньших. 

– Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении за-дач 

учить пользоваться математическими 

знаками: «+», «–», «=». 

– Познакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10, 50 копеек, 1 рубль,5 рублей 

Величина. 

– Упражнять в измерениях с помощью 

условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в 

множество по тремчетырем признакам. 
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– Обучать различению контрастных и 

смежных частей суток, определении их 

последовательности. 

– Формировать представления о смене 

времен года и их очередности. 

 – Совершенствовать навык измерения объема 

жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. 

Развивать глазомер. 

– Совершенствовать навык деления целого 

на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше 

целого, а целое больше части. 

Форма. 

– Совершенствовать навыки распознавания и 

преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. 

– Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: 

куб, шар, цилиндр. 

– Сформировать представление о 

многоугольнике. Научить делить квадрат и 

круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. 

– Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

– Сформировать умение создавать 

простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. 
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  – Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. 

– Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года. 

– Закрепить представления об отношениях во 

времени (минута — час, неделя —месяц, 

месяц — год). Учить определять время по 

часам. 

Развивать чувство времени 

– Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» ребёнка с ТНР основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Содержание области речевого развития ребенка с ТНР 

средний дошкольный возраст (4-5 лет) старший дошкольный возраст (5-7 (8) лет) 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 
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дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с 

ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию 

речевой активности обучающихся с ТНР, формированию 

мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с 

ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример 

речевого поведения педагогических работников. Педагогические 

работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность обучающихся в различных 

ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими 

детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, 

учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим 

работником и другими детьми. 

"Речевое развитие" является формирование связной речи 

обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию 

речевой активности обучающихся. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи 

обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические 

работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 
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 создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на 

вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному 

обучению, в работу по развитию речи обучающихся с ТНР 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 
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Задачи по освоению образовательных областей 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8 лет) 

Развитие словаря 

– Работать над накоплением пассивного 

словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам на 

основе 

ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и 

природы. 

– Учить понимать обобщающее значение 

слов и формировать обобщающие понятия. 

– Расширять словарь за счет активного 

усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, 

притяжательных 

местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

– Сформировать понимание простых 

предлогов. 

– Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им. 

Формирование грамматического строя 

речи 

Развитие словаря 

– Уточнить и расширить запас представлений 

на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

– Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых 

средств. 

– Расширить объем правильно произносимых 

существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по 

всем изучаемым лексическим темам. 

– Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

– Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными 

глаголами. 

Развитие словаря 

– Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

– Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и 

увеличительными 

суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; 

существительными, образованными от 

глаголов. 

– Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами- 

антонимами и словами-синонимами. 

– Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. 

– Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные 

слова. 

– Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

– Способствовать дальнейшему овладению 
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– Учить различать и употреблять 

существительные  мужского,  женского и 

среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном 

падеже. 

– Формировать умение понимать вопросы 

косвенных падежей и 

Употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в 

косвенных  падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях  с простыми 

предлогами. 

– Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с 

уменьшительноласкательными суффиксами. 

– Формировать умение образовывать и 

использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем временив 

изъявительном наклонении. 

– Учить различать и употреблять 

противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

– Обучать согласованию притяжательных 

местоимений и имен 

прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода. 

– Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам: 

Какой? Какая? Какое?, 

– обогащать активный  словарь 

относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с  продуктами 

питания,  растениями,  материалами; 

притяжательными 

прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

– Учить сопоставлять предметы и явления и 

на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов- 

синонимов и словантонимов. 

– Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

– Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, 

Определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

– Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 

приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

– Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

– Обогащать экспрессивную речь за счет 

имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

– Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

Совершенствование грамматического 

строя речи 

– Совершенствовать умение употреблять 

имена существительные 

единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в 

косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

– Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена 

существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными 

суффиксами. 

– Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 
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– Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

– Формировать умение  составлять 

предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

– Обучать распространению простых 

предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетикофонематической 

системы 

языка и навыков языкового анализа 

– Развитие просодической стороны речи 

– Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. 

– Формировать навык мягкого 

голосоведения. 

– Воспитывать правильный умеренный темп 

речи (по подражанию 

логопеду). 

– Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса. 

– Коррекция произносительной стороны речи 

– Уточнить произношение гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

– Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

– Обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и 

прилагательных   с 

уменьшительноласкательными суффиксами, 

существительных с 

суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 

– Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи 

относительные и притяжательные 

прилагательные. 

– Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и 

числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

– Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные 

определения к существительным. 

– Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи 

сравнительную степень имен 

прилагательных. 

– Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, 

в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени 

– Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, 

по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

– Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных 

предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

– Закрепить навыки анализа простых 

двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 
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– Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

– Сформировать правильные уклады 

свистящих и  шипящих  звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

– Работа над слоговой структурой слова 

– Формировать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. 

– Формировать умение запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. 

– Научить правильно передавать 

ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

– Сформировать понятие слог (часть слова) и 

умение оперировать этим понятием. 

– Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

– Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

– Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

– Сформировать понятие предложение и 

умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетикофонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа 

– Развитие просодической стороны речи 

– Формировать правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. 

– Закрепить навык мягкого голосоведения. 

– Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

– Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

– Коррекция произносительной стороны речи 

– Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких 

предложений. 

– Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей 

группе. 

Развитие фонетикофонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

– Развитие просодической стороны речи 

– Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности 

речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

– Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко тихо, шепотом. 

– Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

– Учить говорить в спокойном темпе. 

– Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

– Коррекция произносительной стороны речи 

– Активизировать    и     совершенствовать 
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– Сформировать умение различать гласные и 

согласные звуки. 

– Научить выделять из ряда звуков гласные 

звуки. 

– Сформировать первоначальные навыки 

анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных 

звуков. 

– Научить выделять начальные ударные 

гласные [а], [у], [о], [и] из слов. 

– различать слова с начальными ударными 

гласными. 

– Научить выделять согласные звуки [т], [п], 

[н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из 

конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], 

[б]—[д],[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

– Научить производить анализ и синтез 

сначала обратных, а потом и прямых слогов, 

и слов из трех звуков 

(ам, он, пу,та, кот, уха). 

– Научить подбирать слова с заданным 

звуком. 

– Сформировать понятия звук, гласный звук, 

согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

– Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

– Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

– Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

– Работа над слоговой структурой слова 

– Cовершенствовать умение различать на 

слух длинные и короткие слова. 

– Учить запоминать  и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации,  цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

– Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

– Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

– Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. 

движения речевого аппарата. 

– Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], 

[щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

– Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

– Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

– Продолжить работу над трехсложными 

словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в 

предложения. 

– Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

– Работать над трех-, четырех- и 

пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой(динозавр, 

градусник, 

перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

– Закрепить навыки 
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Обучение элементам грамоты 

– Сформировать понятие буквы и 

представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

– Познакомить с гласными буквами А, У, О, 

И, с согласными буквами Т, П,Н, М, К. 

– Сформировать навыки составления букв из 

палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

– Сформировать навыки составления и 

чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными 

буквами, осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи  и навыков 

речевого общения 

– Развивать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание. 

– Развивать реакцию на интонацию и 

мимику, соответствующую интонации. 

– Работать над соблюдением единства и 

адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов —выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 

– Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 

– Совершенствовать умение различать на 

слух гласные звуки. 

– Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

– Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

– Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных изначала 

слова, согласных из 

конца и начала слова. 

– Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его 

произношением). 

– Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой —звонкий, 

твердый — мягкий. 

слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

– Совершенствование 

фонематических 

представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

– Закрепить 

представления о гласных и 

согласных звуках, их 

отличительных 

признаках. Упражнять в 

различении гласных и 

согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

– Закрепить 

представления о твердостимягкости, 

глухостизвонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

– Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], 

[щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

– Сформировать умение выделять эти звуки 

на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

– Совершенствовать навыки звукового 
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– Формировать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию. 

– Развивать умение поддерживать беседу, 

задавать вопросы и отвечать на 

– них, выслушивать друг друга до конца. 

– Формировать умение повторять за 

взрослым описательный рассказ из 2— 

3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. 

– Формировать навыки пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

– Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. 

– Сформировать понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

– Закрепить понятие буквы и представление 

о том, чем звук отличается от буквы. 

– Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, 

С, З, Ш, Ж, Э. 

– Совершенствовать навыки составления 

букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить 

знакомые буквы  в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

– Закрепить навык чтения слогов с 

пройденными буквами. 

– Сформировать навыки осознанного чтения 

слов и предложений с пройденными буквами. 

– Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное 

написание слов в предложении, 

употребление   прописной   буквы   в   начале 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

– Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, 

Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

– Сформировать умение правильно называть 

буквы русского алфавита. 

– Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из 

пластилина. 

– Закрепить умение 

трансформировать буквы, 

различать правильно и 

неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

– Совершенствовать 

навык осознанного чтения 

слов, предложений, 

небольших текстов. 

– Закрепить знание уже 

известных детям правил 

правописания. 

– Познакомить детей с 

некоторыми правилами 

правописания (написание 

ча — ща с буквой А, чу — 

щу с буквой У). 
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 предложения и в именах собственных, точка 

в конце предложения, написание жи — ши с 

буквой И). 

Развитие связной речи и речевого 

общения 

– Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

– Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

– Учить составлять рассказы-описания, а 

затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

– Совершенствовать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких 

текстов. 

– Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи 

– Научить разгадывать 

ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 

Развитие связной речи и 

речевого общения 

– Развивать стремление 

обсуждать увиденное, 

рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

– Стимулировать 

развитие и формирование не 

только познавательного 

интереса, но и 

познавательного общения. 

– Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

– Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

– Совершенствовать навыки пересказа 

знакомых сказок и небольших рассказов. 

– Сформировать навык пересказа небольших 

рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

– Совершенствовать   навык    составления 
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  рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или 

последующих за 

изображенным событием 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества. 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 и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Содержание в области художественно-эстетического развития ребенка с ТНР 

средний дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

старший дошкольный возраст 

(5-7(8) лет) 

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

проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

педагогические   работники   создают   соответствующую   возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 
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детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и 

"Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем- 

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители 

(законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной 

деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых      в      процессе      изобразительной      деятельности, 

развиваются        наглядно-образное        мышление,        эстетические 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие 

виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает 

собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
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предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна 

стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное 

видение обучающихся, максимально стимулирующей развитие их 

тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений, 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают 

слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально- 

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о 

музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный 

слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 
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коррекционных занятиях с детьми.  

 

Задачи по освоению образовательных областей 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Восприятие художественной литературы 

– Учить слушать сказки, рассказы, стихи, 

произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их 

содержание. 

– Воспитывать чувство языка, учить 

воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

– Совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций к литературным произведениям 

и умение соотносить их с текстом. 

– Учить понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. 

– Формировать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно-модельная деятельность 

– Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными картинками 

(2—4 части со всеми видам разреза), 

простыми пазлами, кубиками с картинками 

по всем изучаемым лексическим темам. 

– Развивать конструктивный   праксис   и 

Восприятие художественной литературы 

– Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать 

эмоциональное отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

– Знакомить с жанровыми особенностями 

сказок, рассказов, стихотворений. 

– Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

– Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. 

– Учить сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному произведению. 

– Создавать условия для развития 

способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению 

эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-модельная деятельность 

– Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), 

Восприятие художественной литературы 

– Развивать интерес к художественной 

литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного 

произведения,  поступков  героев, 

художественного оформления книги. 

– Развивать чувство языка, обращать 

внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, 

любовь к родному языку. 

– Сформировать умение выразительно 

декламировать стихи. 

– Сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

– Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному 

плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением 

лица рассказчика. 

– Развивать творческие способности в 

инсценировках, играхдраматизациях, 

театрализованных играх и других видах 
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мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

– Формировать навыки сооружения построек 

по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с 

использованием деталей разных цветов. 

– Совершенствовать умение различать и 

называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные 

постройки и создавать их по образцу, схеме, 

указанию. 

– Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала. 

– Обучать конструированию из бумаги: 

сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; 

приклеиванию деталей к основной форме. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

– Закрепить умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании 

изображения;  правильно закрашивать 

изображения, проводя линии  и штрихи 

только в одном направлении и не выходя за 

контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с 

пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

– Развивать конструктивный праксис и 

тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

– Совершенствовать навыки сооружения 

построек по образцу, схеме, описанию 

— из разнообразных по форме и величине 

деталей (кубиков,  брусков,  цилиндров, 

конусов, пластин),  выделять и называть 

части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять 

одни детали другими. 

– Формировать навык коллективного 

сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

– Совершенствовать навыки работы с 

бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры 

(корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

– Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

– Совершенствовать изобразительные 

навыки, умение передавать в рисунке образы 

исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевналягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

Конструктивно-модельная деятельность 

– Формировать умение рассматривать и 

анализировать  сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных 

частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной    деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные 

решения. 

– Закреплять умение совместно планировать 

сооружение постройки, трудиться над 

сооружением  сообща, следовать общему 

плану. 

– Совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. 

п.). 

– Совершенствовать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. 

– Развивать творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. 

– Учить создавать коллективные композиции 

из природного материала («Лебеди в Летнем 
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фоном, создавать несложные сюжетные 

композиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся их по 

величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы. 

– Формировать умение рисовать отельные 

предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно 

располагая их на листе. 

– Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании. 

– Знакомить с декоративными композициями 

по мотивам дымковских и филимоновских 

узоров. 

Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей. 

Аппликация 

– Развивать   интерес к  аппликации. 

Формировать умение правильно держать 

ножницы   и  пользоваться Формировать 

умение  получать  требуемую  форму, 

оттягивая части от заготовки, сглаживать 

поверхность формы, присоединять   части, 

приглаживая и примазывая их. Формировать 

умение украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. 

Музыкальное развитие 

предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных 

наблюдений. 

– Учить передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

– Совершенствовать композиционные 

умения. 

– Способствовать дальнейшему овладению 

разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью,  цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом. 

– Развивать чувство цвета, знакомить с 

новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков. 

– Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 

– Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным  искусством 

(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество. 

– Расширять и углублять представления о 

разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

– Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о 

произведениях искусства, работах товарищей 

и собственных произведениях. 

– Развивать творческие способности, 

фантазию, учить мыслить неординарно. 

– Формировать представление об 

индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, 

скульпторов. 

Сформировать умение различать виды 

русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

– Совершенствовать умение рисовать 

предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

– Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. 

– Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. 

– Совершенствовать технические навыки и 

умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 
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– Заложить основы гармоничного развития: 

способствовать развитию музыкально- 

сенсорных и творческих способностей. 

– Воспитывать у детей желание заниматься 

различной музыкальной деятельностью. 

– Развивать активное отношение к музыке на 

основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. 

– Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

– Формировать начала музыкальной 

культуры. 

Слушание 

– Знакомить с многообразием музыкальных 

форм и жанров. 

– Совершенствовать навыки культурного 

слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью 

педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать 

громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в соотношении 

звуков по высоте, развивать у них ими, 

совершать разные виды прямых разрезов, 

вырезать круглые формы из квадрата, навыки 

– Совершенствовать  навыки  работы  с 

ножницами,  учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в  другие  (квадраты  и 

прямоугольники — в полоски и т. п.). 

– Учить создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

– Продолжать развивать интерес к лепке, 

закреплять навыки  аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая 

при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 

– Учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и 

людей. 

– Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, 

– Расширять представления о декоративном 

рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. 

– Сформировать навык работы карандашом 

при выполнении линейного рисунка. 

– Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

– Совершенствовать умение использовать 

разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в 

сюжетной аппликации. 

– Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

– Развивать композиционные навыки, 

чувство цвета, чувство ритма. 

– Формировать умение создавать мозаичные 

изображения. 

Лепка 

– Учить создавать объемные и рельефные 

изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы 

лепки. Развивать пластичность в лепке. 

– Совершенствовать умение передавать в 
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аккуратного наклеивания деталей. 

– Совершенствовать технику вырезывания 

силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

– Развивать интерес к лепке и 

совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, 

используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих группах. тембровый и 

динамический 

слух, чувство ритма. 

Пение 

– Учить детей получать радость от занятия 

пением. 

Развивать умение петь выразительно, без 

напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в 

едином темпе, четко произнося слова. 

– Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и 

без него. 

Песенное творчество 

– Учить детей самостоятельно отвечать на 

музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

– Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

– Формировать музыкальную культуру, 

знакомя с народной, классической 

и современной музыкой; с жизнью и 

творчеством известных композиторов. 

– Продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание 

– Учить различать жанры музыкальных 

произведений (песня, танец, марш),узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. 

– Учить различать звуки по высоте в 

пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян). 

– Развивать умение слушать и оценивать 

качество пения и   игру   на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

– Обогащать музыкальные впечатления 

детей, развивать эмоциональную 

– отзывчивость на песни разного характера. 

лепке движения изображаемых объектов. 

– Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

– Формировать у детей музыкальный вкус, 

знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. 

– Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. 

– Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. 

– Формировать певческий голос и 

выразительность движений. 

– Развивать умение музицировать на детских 

музыкальных инструментах. 

– Продолжать формировать творческую 

активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание 

– Формировать умение вслушиваться, 

осмысливать музыку и собственные чувства, 

и    переживания    в    процессе    восприятия 

музыки, определять средства музыкальной 
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– Формировать умение передавать характер 

музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. 

– Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной 

и трехчастной формой музыкального 

произведения. 

Учить освоению танцевальных движений: 

прямой галоп, поскоки, «пружинка», 

притопы; выставление ноги на носок, на 

пятку; кружение по одному, в парах. 

– Учить хлопать в ладоши, перестраиваться 

из круга врассыпную и обратно; двигаться в 

и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения 

руками. 

– Учить выполнять действия с предметами 

(флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

– Учить детей инсценировать песни, 

выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

– Обучать детей правильным приемам игры 

Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно  интонировать 

мелодию,  ритмический рисунок, петь 

слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков 

сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

– Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. 

– Учить менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную 

долю такта, ритмический рисунок. 

– Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. 

– Учить пляскам, в которых используются 

эти элементы. 

выразительности, создающие образ. 

– Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. 

– Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и 

зарубежных композиторовклассиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. РимскийКорсаков, 

С. Рахманинов, В.А. Моцарт, Р. Шуман, Л. 

ван Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский). Пение 

– Совершенствовать сформированные ранее 

певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). 

– Добиваться выразительного исполнения 

песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. 

– Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения 
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на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках,  барабане, бубне, 

металлофоне). 

– Прививать умение самостоятельно 

исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

– Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

– Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

– Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 

– Учить точно передавать мелодию, 

Чайковский, Н. РимскийКорсаков, С. 

Рахманинов, В.А. Моцарт, Р. Шуман, Л. 

ван Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский). 

Пение 

– Совершенствовать сформированные ранее 

певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). 

– Добиваться выразительного исполнения 

песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

– Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы 

животных. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

– Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух 

знакомой мелодии. 

– Продолжать развивать умение играть в 

ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения 

композиторовклассиков. 
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 Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. 

– Учить самостоятельно находить песенные 

интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения 

– Учить самостоятельно придумывать и 

находить   интересные  танцевальные 

движения  на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы 

животных. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

– Воспитывать потребность в музицировании 

и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

– Продолжать развивать умение играть в 

ансамбле, небольшие попевки, русские н 

ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

– Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения 

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях,  

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Содержание в области физического развития ребенка с ТНР 

средний дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

старший дошкольный возраст 

(5-7 (8) лет) 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для 

обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое 

значение приобретает формирование у обучающихся осознанного 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим 

разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по  физической  культуре. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать 

родители (законные представители),  а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих 

возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области 

"Физическое развитие" должна стать прочной основой, 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие обучающихся с нарушением речи. 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных 

и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно- 

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность 

движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально- 

ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными 

играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и 

другие спортивные мероприятия. 
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 Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические 

работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно 

вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры- 

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную 

бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, 

уход за вещами и игрушками). 
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 В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", 

формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

Задачи по освоению образовательных областей 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Физическая культура 

– Укреплять здоровье, закаливать организм, 

совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. 

–Способствовать развитию 

Физическая культура 

– Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и 

Физическая культура 

– Совершенствовать жизненно необходимые 

виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание,    прыжки,    ползание    и    лазание, 

бросание,   ловлю   и   метание)   с   учетом 
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опорнодвигательного аппарата. Формировать 

умение сохранять правильную осанку. 

–Содействовать профилактике плоскостопия. 

– Создавать условия для целесообразной 

двигательной активности. 

– Развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скоростносиловые и 

координационные способности, 

ориентировку в пространстве, точность 

выполнения движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. 

– Обучать ходьбе и бегу с согласованными 

движениями руки ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и 

бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по 

одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с 

перешагиванием через различные предметы, 

между предметами, по линии, по шнуру, по 

доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. 

– Формировать умение выполнять ходьбу с 

выполнением заданий. Учить сочетать 

ходьбу с бегом. 

физиологических) детей шестого года жизни. 

– Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать 

равновесие. – Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. – 

Использовать такие формы работы, как 

игрысоревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. 

– Совершенствовать навыки ходьбы на 

носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным 

шагом влево и вправо. 

– Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей 

ходьбе в колонне. 

– Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. 

– Совершенствовать   навыки    ходьбы    в 

чередовании с   бегом,   бега   с   различной 

этапности развития нервной системы, 

психики и моторики. 

– Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

– Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес 

к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 

– Способствовать формированию широкого 

круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. 

– Совершенствовать навыки ходьбы, 

сформированные в предыдущих группах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким 

шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», 

врассыпную, с выполнением заданий). 

– Обучать ходьбе приставным шагом вперед 
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Ползание и лазание. 

– Обучать ползанию на четвереньках с 

опорой на колени и ладони, с опорой на 

колени и предплечья по прямой, между 

предметами, «змейкой»; по горизонтальной 

доске, гимнастической скамейке на животе; 

подлезанию под веревку, дугу (h = 50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через 

бревно, гимнастическую скамейку; лазанию 

по гимнастической стенке, не пропуская 

реек; переходу по гимнастической стенке с 

пролета на пролет, вправо и влево 

приставным шагом. 

Прыжки. 

– Обучать выполнению прыжков на месте на 

двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через 

линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с 

высоты 20— 30 см; прыжкам в длину с 

места. 

Катание, ловля, бросание. 

– Обучать бросанию мяча друг другу снизу и 

ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, из-за 

головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле 

скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега. 

Ползание и лазание. 

– Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; 

«змейкой» между предметами, толкая перед 

собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени 

и предплечья. 

– Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, 

поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. 

– Совершенствовать умение выполнять 

прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. 

– Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно — ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад; перепрыгивать с 

и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом. 

– Развивать навыки бега, сформированные в 

предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, 

с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, 

с различной скоростью). 

– Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая 

ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играхэстафетах. 

– Упражнения в равновесии. Формировать 

навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, 

с поворотом; с мешочком с песком на голове; 

по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической 

скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 
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его, отбиванию мяча об землю правой и 

левой рукой. 

– Обучать прокатыванию мячей и обручей 

друг другу, в ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной 

шнуром, обозначенной линиями и др. 

– Обучать метанию предметов на дальность в 

горизонтальную и вертикальную цель правой 

и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

– Формировать умение выполнять 

упражнения под музыку. – Способствовать 

развитию выразительности движений, 

умения передавать двигательный характер 

образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.) 

Общеразвивающие упражнения 

– Совершенствовать умение выполнять 

движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

ставить на пояс, отводить руки за спину, 

закладывать руки за голову, сжимать и 

разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в 

стороны), для туловища (поворачиваться в 

стороны, наклоняться вперед, вправо и 

влево),для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, 

ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с 

места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах4—5 

предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). 

– Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат. 

– Учить прыгать в длину с места и с разбега; 

в высоту с разбега. 

– Учить прыгать через короткую скакалку на 

двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 

см),качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 

шагом и бегом. – места. 

Катание, ловля, бросание. 

– Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами. – Обучать 

прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

– Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5—6 см) прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. 

– Формировать умение стоять на одной ноге 

(руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на 

повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. 

 Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания и лазания. 

 Совершенствовать навыки ползания на 

четвереньках по гимнастической скамейке и 

по бревну; ползания на животе и скольжению 

на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. 

 Закрепить навыки пролезания в обруч и 

подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд 

(h = 35—50 см). 

– Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным    и    наклонным    лестницам, 

используя   одноименные   и   разноименные 
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приседания, поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях). 

– При выполнении общеразвивающих 

упражнений использовать различные 

исходные положения (стоя, ступни 

параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 

носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; 

лежа на спине); использовать различные 

предметы (мячи большого и среднего 

размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; 

гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

– Обучать езде на трехколесном и 

двухколесном велосипеде по прямой и по 

кругу. – Обучать скатыванию на санках с 

горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; 

скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

– Воспитывать интерес к активной 

двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, 

пространственную ориентировку, творческие 

способности. Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа 

– Учить прокатывать   мячи   по   прямой, 

«змейкой», зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и 

бегом. 

– Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч об землю и ловить его 

двумя руками. 

– Формировать умение отбивать мяч об пол 

на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой(правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и 

ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. 

– Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

– Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по 

творческому заданию педагога. 

– Учить детей соотносить свои действия со 

сменой  частей   произведения,   с помощью 

движения рук и ног. 

– Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. 

– Формировать умение лазания и спуска по 

канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Прыжки. 

– Совершенствовать навыки выполнения 

всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными 

способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). 

– Формировать умение выполнять прыжки с 

зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). 

– Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через веревку вперед 

и назад). 

– Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину 

с места и разбега, в высоту с разбега. 

 Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см). 
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жизни 

– Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей. 

– Проводить закаливающие процедуры с 

использованием природных факторов. 

– Формировать потребность в движении, 

привлекать детей к подвижными спортивным 

играм. 

– Проводить утреннюю гимнастику. 

– Обеспечить проведение ежедневных 

прогулок в первой и второй половинах дня. 

– Обеспечить проведение физкультурных 

пауз во время занятий. 

– Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком. 

– Совершенствовать умение правильно 

вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

– Расширять представления о здоровом 

образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем 

воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека. 

– Формировать представления о факторах, 

оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 

выразительных движений передавать 

характер музыки. 

– Учить детей импровизировать под 

различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

– Совершенствовать умение строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

– Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, 

в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 

две. Обучать детей расчету в колонне и в 

шеренге «по порядку», «на первыйвторой»; 

перестроению из колонны по одному в 

колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в 

различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на 

глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

– Осуществлять дальнейшее 

 Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. 

 Совершенствовать и закреплять навыки 

всех способов катания, бросания и ловли, 

метания вдаль и в цель. Совершенствовать 

навыки перебрасывания мяча друг другу из- 

за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча об землю и ловли его двумя руками, 

одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением 

вперед, «змейкой» между предметами. 

 Формировать навыки ведения мяча в 

разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цели, вдаль. 

Строевые упражнения 

– Совершенствовать сформированные ранее 

навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, 

по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. 

 Совершенствовать умение рассчитываться 
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– Формировать представления о месте 

человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 

совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за 

голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в «замок» пальцами; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

– Учить выполнять упражнения для развития 

и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться 

в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. 

– Учить выполнять упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, 

за спину; выполнять выпад вперед, в 

сторону, совершая движение руками; катать 

и захватывать предметы пальцами ног. 

«по порядку», на «первыйвторой», равняться 

в колонне, в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в шеренге приставным 

шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и 

в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

– Совершенствовать умение выполнять 

упражнения под музыку. 

– Содействовать развитию пластичности, 

выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

– Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев 

рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 

суставы разных отдельных частей тела (шеи, 

рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого 

пояса. 

 Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти 

назад;     выполнять     круговые     движения 
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 – При выполнении упражнений 

использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях 

и др.). 

– Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и с различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

– Совершенствовать умение катать друг 

друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по 

ледяной дорожке с разбега. 

– Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

– Формировать умение играть в спортивные 

игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей 

(элементы). 

Подвижные игры 

– Формировать умение участвовать в 

играхсоревнованиях и играхэстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры. Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

– Продолжать закаливание   организма   с 

согнутыми в локтях руками. 

 Формировать умение вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и 

сводить пальцы, поочередно соединять все 

пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. 

 Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. 

- Формировать умение поднимать обе ноги 

из упора сидя; садиться из положения лежа 

на спине и снова ложиться, закрепив ноги; 

поднимать ноги из положения лежа на спине 

и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из 

упора присев переходить в упор на одной 

ноге. 

- Совершенствовать умение приседать, держа 

руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. 

Спортивные упражнения 

– Совершенствовать сформированные ранее 



117 
 

 

 целью укрепления сердечно сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

– Продолжать формировать правильную 

осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

– Ежедневно использовать такие формы 

работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

– Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук 

и ногтей. 

– Закрепить умение быстро одеваться и 

раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

– Продолжать работу по воспитанию 

культуры еды. 

– Расширять представления о строении 

организма человека и его 

функционировании. 

– Расширять представления   о   здоровом 

и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). 

– Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

– Совершенствовать навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). 

– Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). 

Подвижные игры 

– Совершенствовать навыки игры в 

разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

– Формировать правильную осанку и свод 

стопы. 

– Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды 
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 образе   жизни   и факторах, разрушающих 

здоровье человека. 

– Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

 

2.1.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 
Образовательная деятельность детей с задержкой психомоторного и речевого развития 

Дети 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 дети, 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: дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке их свойств. Однако, в 

отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со взрослым 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, дети с 

задержкой принимают и используют помощь взрослого, перенимают способ действия и переносят его в аналогичную ситуацию. 

Дети 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: 
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1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии отдельных психических функций может привести к 

вторичной задержке развития других функций. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных/ 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. 

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и форм занятий с учетом структуры и степени тяжести 

недостатков в развитии малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню актуального развития ребенка, но и «зоне его ближайшего 

развития». 

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка –эмоционального и ситуативно-делового общения со 

взрослым в предметно- игровойдеятельности. 

6. Взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.). 

Особенности проведения коррекционной работы: 

 диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов 

обучения; построение работы с учетомвозрастных 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 

детей; 

 необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и учителя-дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной 
темы каждый из специалистов решает общие и специфические задачи; 

 взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья 

ребенка и оказания своевременной медицинской помощи; 

 вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс, обучение родителей методам и приемам развивающей работы с 

ребенком. 

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста с последствиями раннего органического поражения 
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ЦНС является коррекция недостатков и профилактика задержки психического развития на дельнейших этапах, что предполагает 

последовательное развитие функционального базиса для становления психомоторных, познавательных и речевых функций. 

Общие задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

3-4 года 

усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

формирование представлений о малой 

родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

развитие общения и взаимодействия 

ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся в структурном 

подразделении; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

поддержку инициативы, 

самостоятельности и ответственности, 

обучающихся в различных видах деятельности; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование        основ         безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному 

общению со педагогическим работником, активно сотрудничает в быту, в предметно- 

практической деятельности. Откликается на игру, предложенную ему педагогическим 

работником, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым действиям других 

детей. Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще прибегает 

к помощи педагогического работника. Начинает осваивать ролевые действия в рамках 

предложенной педагогическим работником роли. От процессуальной игры переходит к 

предметно-игровым действиям. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающимися и педагогическими работниками. Замечает и адекватно реагирует на 

эмоциональные состояния педагогических работников и обучающихся (радость, печаль, 

гнев): радуется, когда педагогический работник ласково разговаривает, дает игрушку. 

Реагирует на интонации педагогического работника, огорчается, когда педагогический 

работник сердится, когда другой ребенок толкает или отнимает игрушку. Не всегда 

соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, 

толкаться, говорить плохие слова). В большей степени требуется контроль со стороны 

воспитателя. Для выполнения правил поведения требуются напоминания, организация 

деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду). В быту, режимных 

моментах, в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности ("Я 

сам"). 

Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, 

возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их 

гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена 

родителей (законных представителей) близких родственников, но путается в родственных 

связях членов семьи. Дает себе общую положительную оценку ("Я хороший", "Я 

большой", "Я сильный"), нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая ("Я 

еще маленький"). 
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«Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание»: 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование готовности к совместной 

трудовой деятельности с другими детьми, 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в 

разные формы и виды труда; 

формирование уважительного отношения 

к труду педагогических работников и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Формирование навыков безопасного 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»: 

Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и 

вешает одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи педагогического работника). 

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе с помощью 

педагогического работника, активно включается в выполняемые педагогическим 

работником бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка. Под контролем 

педагогического работника поддерживает порядок в группе и на участке; стремится 

улучшить результат. С помощью педагогического работника выполняет ряд доступных 

элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную педагогическим 

работником, следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса 

труда. Радуется полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще 

проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако 

качество полученного результата оценивает с помощью педагогического работника. 

Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду 

педагогических работников. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, 

повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В меру своих сил 

стремится помогать педагогическим работником, хочет быть похожим на них. 

"Формирование навыков безопасного поведения 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные 

представления об опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая 

вода, огонь, острые предметы), некоторых природных явлений - гроза. Осознает опасность 

ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны педагогического 

работника, но не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые опасные и неопасные 

ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании педагогического работника 

проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) 

ситуации. 
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поведения 

формирование представлений об опасных 

для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для 

человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению 

принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы 

ситуациям. 

развитие социального интеллекта, 

связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

развитие способности ребенка к выбору 

безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Ситуативно, при напоминании педагогического работника или обучении 

другого ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Имеет представления, что следует 

одеваться по погоде и в связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, 

варежки, шарф, капюшон). Обращает внимание на свое самочувствие и появление 

признаков недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на 

улице, комментируя их от лица педагогического работника. Демонстрирует навыки 

личной гигиены (с помощью педагогического работника закатывает рукава, моет руки 

после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи педагогического 

работника умывает лицо и вытирается). Ориентируется на педагогического работника при 

выполнении правил безопасного поведения в природе. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 

представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может 

включиться в беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта 

(скорая помощь, пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: 

а) различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

б) знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

в) знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) 

и регулирует движение транспорта и пешеходов; 

г) знает о необходимости быть на улице рядом со педагогическим работником, а при 

переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу "зебра", обозначенному белыми полосками, 

подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со 

педагогическим работником; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя 

спокойно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о 

потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить случаи 
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 осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с 

растениями и животными в природе; обращается за помощью к педагогическому 

работнику в стандартной и нестандартной опасной ситуации. Пытается объяснить 

другому ребенку необходимость действовать определенным образом в потенциально 

опасной ситуации. При напоминании педагогического работника выполняет правила 

осторожного и внимательного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнем без педагогического работника). 

 
4-5 лет 

 Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении с педагогическим работником и другими детьми. Стремится к сюжетно-ролевой 

игре. В рамках предложенной педагогическим работником игры принимает разные роли, 

подражая педагогическим работником. Способен сам создать несложный игровой замысел 

("Семья", "Больница"), но содержание игры заключается в подражании действиям 

педагогических работников в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с 

ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к 

игровому взаимодействию с другими детьми. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

другими детьми и педагогическим работником (в том числе моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения с другими детьми в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с педагогическим работником в 

соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, 

старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно 

реагирует на замечания педагогического работника. 

Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные тендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и Организации. Одевается не 
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 всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание педагогического 

работника о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в 

котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда 

путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на 

вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает 

это при помощи педагогического работника. При напоминании педагогического 

работника называет город, улицу, на которой живет с родителям (законным 

представителям). Свою страну называет лишь с помощью педагогического работника. 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»: 

Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагогического 

работника может одеваться и раздеваться (обуваться и разуваться); складывать и вешать 

одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью 

педагогического работника замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе, 

активно включается в более сложные, выполняемые педагогическим работником 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

тендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем 

педагогического работника поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится 

улучшить результат. С помощью педагогического работника выполняет ряд доступных 

трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. 

Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи педагогического 

работника ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного 

результата оценивает с помощью. 

Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд педагогических работников 

как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных 
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 действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать 

педагогическим работником, испытывает уважение к человеку, который трудится. 

Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких 

впечатлений, легко изменяет свои планы. 

"Формирование навыков безопасного поведения 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и 

неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной 

ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 

опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется 

на педагогического работника при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и 

пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по 

проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости 

быть на улице рядом со педагогическим работником, а при переходе улицы держать его за 

руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу "зебра", обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и 

называет дорожные знаки: "Пешеходный переход", "Обучающиеся". Демонстрирует свои 

знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально- 

художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 



126 
 

 

 для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о 

простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). 

Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах соблюдает 

правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). 

Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным образом в 

потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к педагогическому 

работнику в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании 

педагогического работника выполняет правила осторожного и внимательного к 

окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без педагогического 

работника, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

5-6 лет 

 Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работником и другими 

детьми. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и 

сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, 

опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с другими детьми по игре. 

Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 

Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение 

правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться 

воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением 

участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающими и педагогическим работниками. Доброжелательно относится к другим 

детям, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть другого ребенка, 

обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения).   Выражает   свои   эмоции   (радость,   восторг,   удивление,   удовольствие, 
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 огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, 

что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки,  

их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в Организации: 

соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к 

грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает 

вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные 

отношения с детьми. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес 

к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных 

внутренних органах - сердце, легких, желудке), о возможных заболеваниях. Рассказывает 

о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других 

обучающихся (мальчиков и девочек) и педагогических работников. Имеет первичные 

тендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику 

семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье и 

Организации, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после 

игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, 

телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»: 
Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи 

педагогического работника ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс 

выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, 

выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к 

коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, 
по уголку природы. 
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 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными тендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 

помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные 

и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 

результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной 

из них. 

Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 

Имеет представление о различных видах труда педагогических работников, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, 

отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

«Формирование навыков безопасного поведения» 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 

на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 

про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных   играх;   при   небольшой   помощи   педагогического   работника   способен 
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 контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. 

При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы 

самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать 

оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 

указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 

возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 

Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и 

развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых 

для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в 

природе, бережное отношение к растениям и животным. 

6-7 (8) лет 
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. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогическим 

работником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к 

внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об 

окружающем мире, объясняет другим детям содержание новых для них игровых действий. 

Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться договориться о распределении 

ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в 

игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучающимися 

и педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от "плохих" поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки 

педагогических работников и других обучающихся. 

Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 

имена родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. 

Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о 

некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 

родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, 

проявляет чувство гордости за своих предков. Проявляет избирательный интерес к какой- 

либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»: 

Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 
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 внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать других обучающихся при выполнении 

трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах 

труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной 

трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, 

выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей  

как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических 

работников. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает 

некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в окружающих его 

людях такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о 

своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работником трудом. 

Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного 

и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. 

Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их 

общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о 

различных видах труда педагогических работников, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную 

значимость, некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха. 
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 "Формирование навыков безопасного поведения» 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную 

или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без напоминания педагогических работников на проезжей 

части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; 

имеет представления о способах обращения к педагогическому работнику за помощью в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым 

можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 

осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 

самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, 

падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника 

способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и 

соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым 

способам   оказания   помощи   и   самопомощи   в   опасных   ситуациях.   Демонстрирует 

ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать 
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 физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице 

и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое 

количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; 

слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости 

окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил 

поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные 

ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет 

представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких 

участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. 

Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях.  

Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о 

правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания педагогических работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 
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 заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать 

кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Познавательное развитие 

3-4 года 

формировать представления о форме, 

цвете, размере и способах обследования 

объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру; 

развитие познавательно- 

исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные 

интересы и познавательные действия ребенка 

в различных видах деятельности; развивать 

познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) 

деятельность; 

формирование элементарных 

содержательных представлений: о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и 

следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

Сенсорное развитие 

Действует с предметами по образцу педагогического работника. Узнает и 

самостоятельно или при небольшой помощи педагогического работника находит основные 

цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим 

признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и 

практического примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами ("как кирпичик", 

"как крыша"), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с 

которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с педагогическим работником и 

другими детьми: задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? 

Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного 

мышления, соответствующие возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем 

предметно-практических соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной 

предметной деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов 

(характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 

другие). Сам совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и 

зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать. 

Формирование элементарных математических представлений. Математические действия с 
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формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельностях. 

развитие анализирующего восприятия 
при овладении сенсорными эталонами; 

формирование системы умственных 

действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и помощи 

со стороны педагогического работника. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует 

предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы). Составляет при помощи педагогического работника группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и 

много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько 

же. Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

на основе практического примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, 

впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - 

вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Развиты представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь), о диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, 

что животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, 

цветок). Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. 

Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства 

по отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных 

изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свою 

дошкольную образовательную организацию, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимает, где в Организации хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать 

картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях 

окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут 

цветы, потому что холодно). 

4-5 лет 

 Сенсорное развитие 

Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического 

примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 
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 недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые 

параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 

самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает 

и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 

признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, 

форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 

использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3 - 

4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с педагогическим работником и 

другими детьми: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 

Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует 

эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам 

и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает 

практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и 

сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить 

на вопрос "Сколько всего?" Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два 

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); 

понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов - на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами. 
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 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия 

некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной 

стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные 

явления природы (моросящий дождь, ливень, туман) Распознает свойства и качества 

природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега). Сравнивает хорошо 

знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки 

сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой 

природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких 

животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 

домашних кормит человек). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте 

произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. 

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). 

5-6 лет 

 Сенсорное развитие 
Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые 

промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, 

белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 

свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 

признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

. Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы 

решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение 

и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 
Формирование элементарных математических представлений. 
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 Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 

вопросы: "Сколько?", "Который по счету?". Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2 - 3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 

возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и 

правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги 

(вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей 

(законных представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает 

назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены 

представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных 

праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян 

разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о 

других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен 

объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, 

относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. 

Есть представления о   неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в 
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 жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. 

Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего 

мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

6-7 (8) лет 

 Сенсорное развитие 
Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. 

Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5 - 7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, 

сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. 

Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый длинный). 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим 

работником. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью педагогического работника 

делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может 

предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 

порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит 

цифру (0 - 9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает "числовую лесенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7 - 10 предметов, пользуется степенями 
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 сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 

мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 

делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 

часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 

временные отношения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира 
Ррасширение кругозора. Сформированы представления о себе, о своей семье, своем 

доме. Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

педагогическими работниками в различных ситуациях. Освоены представления о родном 

городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, 

песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии 

стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и 

животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная 

смена времен года). Обобщает с помощью педагогического работника представления о 

живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен 

о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для 

жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 
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 основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

Речевое развитие 

3-4 лет 

развитие речевого общения с 

педагогическим работником и другими 

детьми: способствовать овладению речью 

как средством общения; освоению 

ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

развитие всех компонентов устной речи 

обучающихся: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, 

грамматической сторон речи; 

формирование навыков владения 

языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого 

общения - диалога и монолога; 

практическое овладение нормами речи: 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

создание условий для выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых 

высказываний. 

 

"Ознакомление с художественной 

литературой" 

формирование целостной картины мира 
посредством слушания и восприятия 

Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Использует 

основные речевые формы речевого этикета ("здравствуйте", "до свидания", "спасибо") как в 

общении со педагогическим работником, так и с другими детьми. В игровой деятельности 

педагогический работник использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру,  

разрешении конфликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с 

педагогическим работником и детьми (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Развитие всех компонентов устной речи: 
лексическая сторона речи: владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях 

признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов 

близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе совместной 

исследовательской деятельности со педагогическим работником может называть свойства и 

качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый). Проявляет интерес к словотворчеству и 

играм на словотворчество с педагогическим работником. Понимает значение некоторых 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные; 

грамматический строй речи: способен к грамматическому оформлению выразительных 

и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных предложений. 

Использует в речи простые и распространенные предложения несложных моделей. 

Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи 

названия животных и их детенышей в единственном и множественном числах. При этом 

возможны    затруднения    в    употреблении    грамматических    форм    слов    в    сложных 
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литературных произведений: формирование 

опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения 

представлений ребенка о мире; 

развитие литературной речи: развитие 

художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

приобщение к словесному искусству, 

развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и 

детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, 

развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе 

ознакомления обучающихся с 

художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с 

дошкольниками с ЗПР: 

создание условий для овладения 

литературной речью как средством передачи 

и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания. 

предложениях, допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные 

слова. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи; 

фонетико-фонематическая сторона речи: уровень слухового восприятия обращенной 

речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и шепотом 

на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на 

слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в 

произношении некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, 

звуковой и слоговой образ слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при 

стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, 

развивающие произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи; 

связная речь (диалогическая и монологическая): свободно выражает свои потребности и 

интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 

3 - 4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. При 

пересказе передает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С 

опорой на вопросы педагогического работника составляет описательный рассказ о знакомой 

игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно 

цельные и связные; 

практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с 

педагогическим работником на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не 

перебивает педагогического работника, вежливо обращается к нему, без напоминания 

педагогического работника здоровается и прощается, говорит "спасибо" и "пожалуйста". 

Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения обучающимися ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно 

называется предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). 

Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог. 

"Ознакомление с художественной литературой" 
Формирование   целостной    картины    мира    посредством    слушания    и    восприятия 
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 литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. 

Вступает в диалог с педагогическим работником по поводу прочитанного, отвечает на 

вопросы, может припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит "читать книги" и 

как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к 

процессу чтения, героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные 

гигиенические навыки, необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рассказывает о 

нем. С помощью педагогического работника дифференцированно использует средства 

эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало 

потешек, стихов, образных выражений, заданных педагогическим работником, из знакомых 

литературных произведений. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, 

проявляя разную степень выражения эмоций. 

Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, 

эстетического вкуса. С помощью педагогического работника называет тематически 

разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает 

информацию о содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения 

наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, передать свои 

переживания голосом, мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать 

художественное произведение с устойчивым интересом (3 - 5 мин). Запоминает прочитанное 

содержание произведения. Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в 

сказках. Есть любимые книжки. 

4-5 лет 
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 Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими 

детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Переносит навыки общения с педагогическим работником в игру с детьми. 

В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со педагогическим работником исследовательской 

деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 

другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 

характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизменительными 

умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый); 

грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и 

приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений; 

произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам 

звуки. Слышит специально выделяемый педагогическим работником звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной   выразительности   (силу   голоса,   интонацию,   ритм   и   темп   речи). 
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 Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям; 

связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5 - 6 фраз как 

знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3 - 4-х предложений о предметах: о знакомой 

игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и 

события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами; 

практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к педагогическим работникам и другим 

детям с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; 

большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к другим детям по имени, к 

педагогическому работнику - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера (почему? 

зачем?), может разговаривать с педагогическим работником на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения обучающимися ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

"Ознакомление с художественной литературой" 
Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит "читать книги" и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, 

героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и 

выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными 
ориентациями (добро, красота, правда). Способен к пониманию литературного текста в 
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 единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в 

диалог с педагогическим работником и другими детьми по поводу прочитанного (не 

только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: 

на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: "о маме", "о 

природе", "о животных", "о детях". Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. 

Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 

читательский опыт в других видах деятельности. 

5-6 лет 

 Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и 

другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру,  

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 
лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 
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 профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность, его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- 

голубоватый.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится); 

грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа; 

произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, 

активен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к 

тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых 
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 автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и 

сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи- 

доказательства при отгадывании загадок; 

практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт. 

"Ознакомление с художественной литературой" 
Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогическим 

работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое 

запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, 

читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может 

определять ценностные ориентации героев. 

Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
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 торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 

подбирать несложные рифмы. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе обучающихся, не отвлекаясь (в 

течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со педагогическим работником). 

Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 

(книжном уголке), коллективного чтения книг. 
6-7 (8) лет 

 Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с 

окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми (задает 

вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с 

детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль 

общения с педагогическим работником или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно 

и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 
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 Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

Лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует 

слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

"лишнее". Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится. Использует дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый); 

Грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 

может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно; 

Произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения 

звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка 

обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков 

(со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование 

с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, 
определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный - 
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 согласный, согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графическую схему 

слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять 

количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на 

листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

Связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных 

с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 

решает с использованием словесно-логических средств; 

Практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину 

или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в 

процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, 

в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет 

инициативу и обращается к педагогическому работнику и детям с предложениями по 
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 экспериментированию, используя адекватные речевые формы: "давайте попробуем 

узнать...", "предлагаю провести опыт". Владеет навыками использования фраз- 

рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

"Ознакомление с художественной литературой" 
Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

педагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных произведений. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может 

сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, 

приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 

загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со педагогическим работником). 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического   вкуса.   Доступно   понимание   образности   и   выразительности   языка 
литературных  произведений.   Способен   воспринимать   классические   и   современные 
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 поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

Художественно-эстетическое развитие 

3-4 лет 

формирование познавательных интересов 

и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 

развитие сенсомоторной координации как 

основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

развитие художественного вкуса; 

развитие разных видов изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру и творческих 

способностей; 

развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

формирование основ художественно- 

эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и 

его жанрах; 

развитие    эмоционального     отношения, 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в 

повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает 

отдельные средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические 

оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного 

рисования, лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров. 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в 

изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, 

дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. 

Выполняет предметное изображение, главное изображение располагает в центре листа, 

появляется стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. 

Компенсирует трудности изобразительной деятельности игровыми действиями и речью. 

Обращает внимание на цвет предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым 

предметом. В процессе изобразительной деятельности испытывает положительные 

эмоции. Стремится правильно пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и 

художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). 

Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге 

разной формы создает композиции из готовых геометрических форм и природных 

материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерные 

признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию 

педагогического работника. Соблюдает последовательность действий при выполнении 

лепки и аппликации. 

Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 
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формирование представлений о 

художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов 

выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

Художественное творчество - общие 
задачи: 

Развитие продуктивной деятельности 

обучающихся: 

развитие изобразительных видов 

деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

поддержка инициативы и 

самостоятельности обучающихся в различных 

видах изобразительной деятельности и 

конструирования. 

Приобщение к изобразительному 

искусству: 

формирование основ художественной 

культуры обучающихся, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность 
развивать интерес к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

приобщать к конструированию; 

подводить обучающихся к анализу 

созданных построек; 

развивать желание сооружать постройки 
по собственному замыслу; 

изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание 

на красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию педагогического работника, 

в результате - отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки), 

явления природы (дождь, снегопад, листопад). Эмоционально откликается на красоту 

природы, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии 

педагогического работника рассматривает иллюстрации, предметы быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует 

основные строительные материалы. Выполняет конструкцию из строительного материала 

по собственному плану и плану, предложенному педагогическим работником, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет 

конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках 

использует детали разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, 

испытывая яркие положительные эмоции. 
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учить обучающихся обыгрывать 

постройки; 

воспитывать умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес 

ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на различные 

характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств музыкального 

звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального 

образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное 

выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и 

ритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность 

звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои 

переживания посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) 

и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, "пружинки"). Использует 

тембровые возможности различных инструментов, связывая их с образными 

характеристиками. Согласует свои действия с действиями других обучающихся, радуясь 

общению в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что 

музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 

"изобразительные" образы. С помощью педагогического работника интерпретирует 

характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о 

том, что музыка выражает эмоции, настроение и характер человека, элементарные 

музыковедческие представления о свойствах музыкального звука. Понимает "значение" 

музыкального образа (например, это лошадка). Знает и может назвать простейшие танцы, 
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 узнать и воспроизвести элементарные партии для детских музыкальных инструментов. 

Знает о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами 

игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений и может участвовать в беседе со педагогическим работником на эту тему 

4-5 лет 

 Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для 

ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. 

Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 

художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров. 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает 

у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации 

рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 

правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 

пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 

создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует 

умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать 

о нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания 

выразительного изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С 

помощью педагогического работника может определить причины допущенных ошибок. 

Способен согласовывать содержание совместной работы с другими детьми и действовать 

в соответствии с намеченным планом. 

Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно, отражая при этом в продуктивной деятельности образы 

окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад), образы по следам восприятия 

художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты 

в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить несколько 

простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и 
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 при поддержке педагогического работника реализовывать их в процессе изобразительной 

деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, 

сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим 

способам действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или 

дополнению до целого. 

Конструктивно-модельная деятельность 
самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные 

детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 

устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 

жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет 

ее основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, 

вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов, колеса). Выполняет 

конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. 

Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки). Изготавливает простые поделки 

из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Музыкальная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха 

и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений 

разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, 

бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет 

движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные 

музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 

музицирования. 

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 
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 Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), 

ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки 

с поиском соответствующих слов и выбором символов - цвета, картинок. Дает (себе и 

другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и 

ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности 

5-6 лет 

 Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно- 

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим 

работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие 

предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 

Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения. Может определить причины 

допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает свои работы и работы других детей. 

Конструктивно-модельная деятельность 
самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 
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 самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, 

макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно- 

модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного 

материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные 

детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов 

анализа постройки. В конструировании использует разнообразные по форме детали и 

величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет 

работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои 

действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить 

работу. 

Музыкальная деятельность 
Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять "дробный шаг", "пружинки", 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в 

развитии (в рамках одного персонажа). 

Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 

другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 

средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает 
удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая 
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 их в процессе создания различных художественных образов. 

6-7 (8) лет 

 Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; 

освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить 

результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет 

работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры 

и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции 

частей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. 

Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 

радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется 

на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

других детей. 

Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно- 

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим 

работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 

различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост 
для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 
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 подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой 

(город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, 

деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному 

замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно- 

модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе, распределяя 

обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность 

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. 

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 
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 знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и 
коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

Физическое развитие 

3-4 лет 

"Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни": 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся: в том 

числе обеспечение их эмоционального 

благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, 

предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем 

организма; 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков: создание условий для адаптации 

обучающихся к двигательному режиму; 

содействие формированию культурно- 

гигиенических навыков и полезных привычек; 

формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни: ценностей здорового 

образа жизни, относящихся к общей культуре 

личности; создание условий для овладения 

детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с 

ЗПР: 

обеспечение равных возможностей для 

полноценного     развития     каждого     ребенка 

независимо от психофизиологических и других 

"Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни": 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и 

инструкциям педагогического работника. С интересом осваивает приемы 

здоровьесбережения. Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о 

своем недомогании педагогическому работнику. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, 

самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает непорядок 

в одежде, устраняет его с небольшой помощью педагогического работника. Старается 

правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 

представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, 

прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна 

восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. 

Физическая культура 
Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, 

характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою 

двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий. 

Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений ("сосулька 

зимой" - мышцы напряжены, "сосулька весной" - мышцы расслабляются). 

Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков 
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особенностей (в том числе. ограниченных 

возможностей здоровья); 

оказание помощи родителям (законным 

представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их 

обучающихся. 

Физическая культура 

развитие двигательных качеств (быстроты, 

силы, выносливости, координации): 

организация  видов  деятельности, 

способствующих гармоничному физическому 

развитию обучающихся; поддержание 

инициативы обучающихся в двигательной 

деятельности; 

совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

развитие у обучающихся потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности 

и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно- 

потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения 

потребности обучающихся в двигательной 

активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с 

ЗПР: 

Развитие общей и мелкой моторики. 
Развитие произвольности (самостоятельности, 

соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с 

разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 

Ребенок может сохранять правильную осанку в различных положениях по напоминанию 

педагогического работника, удерживает ее непродолжительно. При выполнении 

упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе. Легко находит свое место при совместных построениях и в играх. 

Может выполнять двигательные задания в коллективе. Умеет строиться в колонну, 

шеренгу, круг, находит свое место при построениях, согласовывает совместные действия. 

Может сохранять равновесие с открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и 

в движении). Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх. Соблюдает элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид 

движения в соответствии с поставленной задачей. Согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя координацию движений рук и ног. С желанием катается на трехколесном 

велосипеде. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в 

совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется 

способами выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется 

физкультурным оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта 

двигательной деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигательной 

деятельности получает удовольствие. Объем двигательной активности соответствует 

возрастным нормам. 
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целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной 

активности и поведения ребенка. 

Формирование двигательных качеств: 

скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, координационных 

способностей. 

 

4-5 лет 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на 

основе словесной инструкции, понимает указания педагогического работника. 

Обращается за помощью к педагогическим работникам при заболевании, травме. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия 

могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны педагогического 

работника. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь". Имеет представление о составляющих здорового образа 

жизни: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. 

Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических 

упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и 

травме. 

Физическая культура 
Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 
Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 
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 движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения 

с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение 

главных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках 

- энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании - исходного положения, 

замаха; в лазании - чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами: 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5 - 10 

см; прыжки в длину с места; вверх с места на высоту 15 - 20 см). Сохраняет равновесие 

после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает 

движения, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными 

видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, 

бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. 

Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на 

одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 
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 места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15 - 20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступных спортивных 

упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипедах: по прямой, по кругу, "змейкой", с поворотами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных 

игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным 

инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать 

навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности 

соответствует возрастным нормам 

5-6 лет 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание 

педагогического работника в случае плохого самочувствия, недомогания. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. 

Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь", может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Физическая культура 
Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
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 координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 

физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения - у мальчиков, 

гибкость - у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 

Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег 

на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 

темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая  

возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с 

мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5 - 6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание вдаль (5 - 9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5 - 

4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40 - 50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, 
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 баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и 

левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный 

опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует 

основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 

радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям 

и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует 

активно и быстро в соревнованиях с другими детьми. Помогает педагогическим 

работником готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к 

различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

6-7 (8) лет 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. 

Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно 

одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за 
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 вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь", может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает 

о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура 
Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в 

соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить 

хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных 

играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными и 

разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения 

в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с 

различными предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в 

прыжках - группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - 

ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое 

равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом 

перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 

перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 
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 кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; 

кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет 

скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия - 

высотой 10 - 15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, 

может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо - влево, 

сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком. 

Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170 - 

180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со  

скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 

через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч 

как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: 

энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом "в три приема". Может 

организовать знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся, игры-эстафеты, 

спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: 

знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный 

теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать 

его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может 

контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: 
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 скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, 

"стойку конькобежца" во время движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет 

кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и 

спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, "змейкой", 

умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега 

стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая 

высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и других детей. Может анализировать выполнение 

правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает 

спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам 

спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. 
 

2.1.3 Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 

соотношение на этапах дошкольного образования: 

 коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и социального 

взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности); 

 освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии). 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью человека и первазивный характер расстройств при РАС, 

коррекционная работа рассматривается как условие и предпосылка второй составляющей Программы, то есть дошкольное образование при 



172 
 

РАС должно начинаться с решения проблем первой, коррекционной составляющей с постепенным переходом ко второй составляющей. 

В связи с этим на начальном этапе дошкольного образования основным содержанием становится специальная коррекционная работа,  

тогда как освоение содержания Программы в традиционных образовательных областях становится возможным на основном этапе 

дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе Программа по организационно-управленческим характеристикам становится близкой 

к модульной. 

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его продолжительность, содержательная и методическая 

стороны – определяются результатами начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести аутистических расстройств, 

спектра и выраженности сопутствующих расстройств, своевременности диагностики и адекватности характеристик комплексного 

сопровождения особенностям каждого ребёнка. На основном этапе коррекционная работа продолжается и в форме специальных занятий, и в 

форме введения коррекционной составляющей в программы основных образовательных областей. 

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью детей с РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на 

изменения в окружающем. В зависимости от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического периода делается акцент на 

формирование жизненной компетенции (эта составляющая необходима всем детям с аутизмом) и на подготовку к освоению академического 

компонента НОО. 

В Программе начальный этап - старт специальной индивидуализированной коррекционной работы (представлен в п.2.1.4). Основной этап 

– освоение программ образовательных областей, которое начинается в разное время в соответствии с готовностью ребёнка к началу 

освоения той или иной программы. По тому же принципу осуществляется определение содержания и время начала работы по тем или иным 

составляющим программы пропедевтического периода. 

Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

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

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в структурном подразделении; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
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- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения 

социально-коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых  

полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования детей с 

РАС. 

Речевое развитие 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в 

условиях группы (если это доступно ребёнку). 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение речью как средством общения и 

культуры: 

- из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность толькоувеличение числа спонтанных высказываний; 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

- совершенствование конвенциональных форм общения; 

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы навыки общения; 

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простойбеседы. 

Развитие речевого творчества: 

- единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии речевого творчества при РАС в дошкольном 

возрасте может быть продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: 

- это возможно при сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при 

правильном подборе текстов (доступность по содержанию и внимательном контроле за пониманием их содержания; 

Формирование звуковой аналитико-синтетическойактивности как предпосылки обучения грамоте: 

- начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём приходится на пропедевтический 

период. 
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Познавательное развитие 

 
Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием речи, сенсорной и социально коммуникативной 

сфер. Это предполагает следующие целевые установки: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательноймотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях), формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

представлений о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях: 

• развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и различения предметов, предметов и их 

изображений, по признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как 

подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

• соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

• соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше - ниже); 

• различные варианты ранжирования; 

• начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями (количество, число, часть и целое); 

• сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

• сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

• формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое; 

• формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий: 

• формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной уровню развития ребенка с РАС; 

• определение спектра, направленности познавательных действий (с учетом уровня аффективного, когнитивного, речевого, 

коммуникативного развития ребенка); 
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• коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно ее уровень снижен и (или) искажен, то есть, как правило, 

находится в русле особых интересов ребенка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 

• при наиболее тяжелых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в будущее) часто компенсируются 

отработкой стереотипа (поведения, последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по  

возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; 

• на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность приспосабливать ее к определенным 

конкретным условиям; 

• развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм через доступные формы анализа собственного и 

чужого опыта; 

• если воображение развивается искаженно (оторвано от реальности), необходимо использовать совместную предметно-практическую 

деятельность и коммуникацию для того, чтобы "заземлить" аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс 

непосредственно зависит от возможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально 

принятыми критериями), выделения ребенком себя как физического объекта, выделение другого человека как другого, что доступно только 

при наличии того или иного уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира: 

• формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от успешности работы по способности выделять себя из 

окружающего на различных уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих представлений; 

• конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках индивидуальной программы развития 

(достижимо не для всех обучающихся с РАС). 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 
Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то 

только частично. Как показывает опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в 

коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, что допускает 

симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально - 

эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание 

причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искаженно и далеко не всем. Детям 

с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, в 

тяжелых случаях, не понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием 

сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.), то она чаще всего не свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности, 

фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая оторванные от жизни фантазии) и др. Вто же время, иногда 

дети с аутизмом обнаруживают хорошие способности - вплоть до одарённости и таланта – в различных видах искусства. Оба явления - 

аутистические проявления и одарённость – требуют внимательного, деликатного и квалифицированного сопровождения. 

Физическое развитие 

 
В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие целевые установки: 

• развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

• проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не  

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе  

стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребенка с аутизмом, но также являются  

вспомогательным фактором для коррекции аутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая 

двигательная активность являются важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная  

особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического работника и по словесной 

инструкции. 

Третья и четвертая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются первостепенно важными.  

Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех 

случаях и сначала только через формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением 

на доступном ребенку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с аутизмом основной задачей является  

продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными 

основными трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

 
2.2 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в  

этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности. Учитывая коммуникативные трудности детей с ОВЗ, взрослые создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая 

их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 

принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным 
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параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. 

Когда взрослые 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 взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ОВЗ социального и познавательного опыта 

осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, однако 

возможности детей с ОВЗ в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 

положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в 

специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы 

ребенка с ОВЗ, все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного развития 

все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ОВЗ педагогам и специалистам важно соблюдать следующие  
основные требования: 
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1. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого- 

педагогическое сопровождение. 

2. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а 

с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития. 
3. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие возможности развития и 

социальной адаптации. 
4. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику. 
5. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической 

работе. 

6. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к принятию 

ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

7. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его 
образовательным потребностям и возможностям. 

8. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия. 

9. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного 

способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся. 

В условиях работы с детьми с ОВЗ перед педагогическим коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. в 

специальной поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы 

между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, 

среди родителей детей с ОВЗ довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку. 

- Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ - реабилитационная структура, изначально обладающая потенциальными возможностями к 

созданию максимально благоприятных условий для развития и воспитания ребенка. 

- Чем сильнее проявляется семейное неблагополучие, тем более выражены нарушения развития у ребенка. 
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- Нарушения личностного развития детей с психофизическими недостатками возникают как следствие взаимодействия двух факторов: 

наследуемых от родителей черт характера, преломленных через дефект ребенка (биологическая составляющая); неблагоприятных условий 

воспитания, создаваемых психоэмоционально травмированными родителями (социальная составляющая). 

- Коррекционно-развивающая среда в семье – это внутрисемейные условия, которые создаются родителями и обеспечивают оптимальное 

развитие ребенка с психофизическими недостатками. 

- Родительская неадекватность в принятии ребенка с проблемами в развитии, недостаточность эмоционально-теплых отношений 

провоцируют развитие у детей дисгармоничных форм взаимодействия с социальным окружением и формируют дезадаптивные 

характерологические черты личности. В качестве доминирующих личностных тенденций у детей выявляются тревожность, агрессивность, 

отгороженность. 

Адаптированная основная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Цель: переструктурирование жизненного стереотипа родителей путем приобщения к взаимодействию с ребенком, стимулирование 

семьи к активному решению проблем, связанных с развитием, воспитанием и обучением ребенка с ОВЗ. 

Задачи: 

- содействовать формированию благоприятного микроклимата в семье, способствующего максимальному раскрытию имеющихся у семьи 

внутренних, творческих и социальных ресурсов, их активной жизненной позиции; 

- формировать адекватное восприятие родителями своего ребенка с ограниченными возможностями здоровья через повышение 

психолого-педагогической компетенции родителей. 

Принципы: 

-Принцип меры (взаимодействие с семьей не должно стать дополнительным источником стресса, а привести к тому, чтобы согласились 

воспринимать помощь); 

-Принцип комплексного подхода (помнить, что деятельность СП не должна стать подменой семьи, необходимо выявить ресурсы семьи и 

развить их); 

-Принцип активного привлечения (ближайшее социальное окружение, кроме матери + отец, бабушка, сестра и т.д.); 

-Принцип оптимистического подхода (позитивный стиль взаимоотношений родителей с ребенком, находить позитивные стороны у 

родителей, такт в общении); 

-Принцип индивидуализации (исходить из особенностей семьи); 

-Принцип раннего начала работы с семьей; 
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-Принцип последовательности (решать не только текущие, но и перспективные проблемы); 

-Принцип деятельностного подхода (вовлекать в деятельность с ребенком). 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией СП 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия СП с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере 

необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов; 

1.3. Тематические занятия “Семейного клуба”. Работа клуба планируется на основании запросов и анкетирования родителей. 

Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: 

- тематические доклады; 

- плановые консультации; 

- семинары. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого- педагогической помощи со стороны семьи детям проблемами в 

развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты СП с привлечением 

родителей. 

Задача: 
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- поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы. 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

-определение оценки родителями работы СП. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. “Служба доверия”. Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: 

- оперативное реагирование администрации СП на различные ситуации и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 16.30 до 

17.30 часов. 

Задача: 

- информирование родителей ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение домашних заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей 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 об организации коррекционно-образовательной работы в СП; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 
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Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

-привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 

-наглядное обучение родителей 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. 

4. Новые (внедряемые в СП) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности 

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год) 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и детей. 

4.2. . Опосредованное интернет общение 

Создание интернет - пространства групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 

детский сад. Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы, по интересующим вопросам. 

С целью обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования и повышения родительской компетентности 

обеспечивается оказание помощи семье, в т.ч. имеющей детей дошкольного возраста, воспитывающихся в домашних условиях. Для оказания 

психолого-педагогической помощи и поддержки в обучении, воспитании и развитии ребенка в СП МАОУ СОШ № 12 функционирует 

психолого-педагогическая комиссия (далее ППК). В состав ППК входят специалисты и воспитатели СП. Деятельность ППК 

регламентируется Положением. 

Основной задачей ППК является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования; оказание помощи в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
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2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития 

детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных 

умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение   коррекционной   направленности при   реализации   содержания   образовательных   областей и воспитательных 
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мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работавсех педагогических работников необособленного структурного подразделения включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с 

ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
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Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического 

компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 

их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением 

и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных 
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дидактических пособий, технологий,методики других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно- 

развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 

психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей,  

их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

  психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 
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3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 
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игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы 

речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка детей с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений 

слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать 

и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них – изучение навыков 

ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 
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на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются 

также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны  

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со 

стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов   отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание 

при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного  языка с 
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возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в 

слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции 

узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы 

кто?куда?откуда? понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. 

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 
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спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). 

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно- 

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, 

действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 
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времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 

звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных.  

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности 

ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речьюс элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 
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- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального 

гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в  

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», 

«слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 

голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает 
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на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления повествовательного  

рассказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. 

Кроме того, правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. 

умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию  

речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза 

двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — 

выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 
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количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, 

мак). 
 
 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. 

В качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных 

с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. 

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых возможностей 

детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по 
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картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами 

языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь 

может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 

сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – 

читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, 

расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико- 

интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
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осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- 

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную 

реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно- 

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки 

на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать 

звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на 

практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
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- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности 

(от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного 

возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. 

Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реальногомира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. 

Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

Коррекционная работа направлена на: 

1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
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квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Работа по коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

Программу в группах общеразвивающей направленности, ведется с учетом особенностей развития и специфических образовательных 

потребностей каждой категории детей. 

Важнейшим условием организации коррекционно-развивающей работы в необособленном структурном подразделении с детьми с ОВЗ 

является создание соответствующей развивающей среды. 

В СП оборудован логопедический кабинет, где проводятся индивидуальные коррекционные занятия и подгрупповые занятия, 

разработана система взаимодействия специалистов, сопровождающих образовательный процесс в группах общеразвивающей 

направленности, где есть дети с ОВЗ. 

Подгрупповые занятия для детей в группе 5 - 6 лет с ОНР в 1 период обучения приоритетно ориентированы на формирование лексико– 

грамматических средств языка и развитие связной речи. Во II период обучения дополняются занятиями по развитию фонематических 

процессов. 

Подгрупповые занятия для детей в группе 6 - 7 лет с ОНР занятия направлены на формирование лексико -грамматических средств языка и 

развитию связной речи, развития фонематических восприятия и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа карты обследования ребёнка 

(сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с ОВЗ. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и 

воспитании. Коррекционно– логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка с ОВЗ оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что 

ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 
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предложенных заданий. В течение дня воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце дня тетрадь передаётся родителям. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Программа коррекционной работы с детьми с ЗПР 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 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. 

Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно- развивающей работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе ООП, принятой в ОО с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и достиженийребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков 

эмоционально- личностного, речевого, познавательного развития. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостаткамив 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- синтетическойдеятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций 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 



202 
 

психофизического развития и индивидуальных возможностейдетей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк 

(консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 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 детей 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 иповеденческой 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 иформирование 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 и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной компетентности педагогов, 

повышение их квалификации в целях реализации АОПпо работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. Многие из них не знают закономерностей 

психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. К тому же, по статистическим данным, 

среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 
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задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно- развивающей работы с учетом индивидуально- 

типологических особенностей детей с задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на 

три этапа. 

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. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает следующее. Включение ребенка в общение и 

в совместную деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис,  
общую и мелкую моторику; чувство ритма,координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориентировочно- исследовательской и 

познавательной активности, непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия,совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже напервом этапе особое 

внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная сориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психическихфункций. 

Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного 

общения. 

- Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные 

эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании 

полноценных межличностных связей: 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
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- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мыслительной активности, развитие 

мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно- понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно- падежных конструкций, 

целенаправленное формирование языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из видов деятельности не формируется 

своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, 

замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для  

овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психо- коррекционная работа по преодолению 

эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование 

школьно- значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, элементарного умозаключающего 

мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, учителя- дефектолога и воспитателей. 

Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. 

У детей с задержкой психо-речевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 
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коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию 

механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование 

предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально- 

личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного 

становления и социальной адаптации воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 

действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего 

образования. 

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым состоянием, во  

многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными 

факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно 

повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования   (в   том   числе   поддержки   ребенка,   построения   его   образовательной   траектории   или 
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профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом 

случае участие ребенкав психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, играет роль индикатора 

результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика 

не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком 

образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, 

и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных 

механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках 

диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого- медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и 

навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и особых 

образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, определение его образовательного 

маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная задача диагностики – 

определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему 

психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки степени ее 

эффективности. Таким образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и 
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контрольно-мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические принципы, признанные отечественной 

специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. 

Эльконина и др.: 

- Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при определении причин, механизмов 

психологической сущности и структуры нарушения в развитии ребенка; 

- Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также компенсаторных возможностей; 

- Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: анализ процесса деятельности, учет 

особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: 

а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический критерий при разграничениисходных состояний; 
б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 

характера взаимодействия педагога и ребенка; 

• Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей развития ребенка с точки зрения 

соответствия   с   закономерностями   онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер 

динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

• Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных 

структурных компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. 

При обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно  

игровой деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и 

правила, уровень подчинения открытому правилу игры). 

Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, общие познавательные мотивы, 

соотношение зрительного и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих представлений). Не менее важным 

является анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности; 

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет продуктивно использовать результаты 

обследования для построения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и началокоррекционно-развивающей работы в 

раннем и дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать 

потенциальные возможности развивающегося мозга. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельностии ее результатов. 

Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет 
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выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы,выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить 

уровень развития и выявить недостатки предметной и игровойдеятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с 

ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатковв развитии детей с ЗПР 

Коррекционно-образовательная работа осуществляется с детьми с ЗПР пронизывает все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления их 

достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного направления описана в образовательной программе 

СП МАОУ СОШ № 12 через комплекс методических пособий, коррекционно- развивающих программ и технологий. 

 
Коррекционно-развивающая работа 

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность 

работы в рамках социализации, 

развития общения, 

нравственного, патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативноделового общения с педагогическим 

работником и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать с 

педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим работником и другими 

детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление 

обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и 
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 неречевые средства коммуникации; учить обучающихся пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать 

обучающихся к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на 

уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, 

действиям, характеру педагогических работников; готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его 
зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, 

соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут Васенька!"; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться 

вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, 

среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству с педагогическим работником, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального 
контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя 

друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических работников (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой); 

4) использовать психо-коррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, 

негативных поведенческих реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый 

год, День рождения, выпускной праздник в детском саду). Создание условий и предпосылок для 
развития у обучающихся представлений о месте человека  в окружающем мире, формирования 

социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 



210 
 

 

 1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, педагогическому 

работнику, другим детям через пример (педагогического работника) и в играх-драматизациях со 

сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых 

игр, бесед, чтения художественной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к другим 
детям, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), педагогическим работником; окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на 

компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 

компонентов: принятие себя "я хороший" и умения критично анализировать и оценивать продукты  

своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать 

некоторые обучающиеся с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в 

когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных 

нормах и правилах, но давал нравственную оценку своим поступкам и поступкам друзей; 

придерживался правил в повседневной жизни. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный 

отчет, развитие саморегуляции в совместной с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучающихся в быту, во время 

игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, 

отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 

внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки 
помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в которых 
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 отражена последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, 

гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и 

на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека (предметам 
быта, одежде, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать практические умения, 

зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим работником на участке 

Организации, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и 

применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение 

обучающихся ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по 

этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе с 

педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при обучении 

их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 

Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения: 
1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной 

знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта 

до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая правила техники 
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 безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления обучающихся в разные 

режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях,  

потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру новым 

содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), 

сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных 

средств, работники информационной службы), побуждать их отражать полученные представления в 

игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о 

необходимости согласовывать свои действия с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником по допустимой продолжительности просмотра телевизионной 

передачи, компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 
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 13) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, 

ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 

информационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся в нестандартных и  

потенциально опасных ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира: обучающиеся должны понимать последствия своих 

действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; 

почему нужно разводить огонь только в специально оборудованном месте и в присутствии 

родителей (законных представителей), педагический работников, перед уходом тщательно заливать 

место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую 

работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного поведения,  но информация не 

должна провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 
 
 

Коррекционно-развивающая работа 

в образовательной области «Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность 

работы по сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную 

активность посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, 

обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 
4) организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, 
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 материалами, постепенно снижая участие и помощь педагогического работника и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с 

помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обозначения 

признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в 

слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к уровню "Покажи синий, 

красный, треугольник, квадрат" и далее - к самостоятельному выделению и словесному обозначению 

признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и 

признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные 

картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и 

называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, 

включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени 

сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, 

их формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 

классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков. 
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Коррекционная направленность 

в работе по развитию 

конструктивной деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, нагляднообразного мышления, способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация 

продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к "опредмечиванию", ассоциированию 

нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление обучающихся называть "узнанную" 

постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического работника; побуждать 

к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют 

прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя разнообразный 

строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе 

занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки 

элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно- 

разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся использовать как 

указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: 

сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в 

то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде 
по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 
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 14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 

величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом пространственные 

отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу,  
чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении рассказывать 

о последовательности конструирования после выполнения задания, в сравнении с предварительным 

планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно- 

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная направленность 

работы по формированию 

элементарных математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений в 

дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного 

признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для 
определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим 

способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на содержание 

множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения 

один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", пользуясь перекладыванием каждого 

элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после 
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 пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического 

материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим и 

активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, 

а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти - десяти (возможный предел освоения 

детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном 

раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1 - 9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить 

их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 

конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 

лепке из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур)  

и называть их обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и 

практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, 

второй - другую, третий задает вопрос); 

3) знакомить   обучающихся с различными символическими   обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 
представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 
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 5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на 

сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры), в пределах пяти - десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и 

левой рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в 

различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их 

собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка справа 

от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых 

диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника и 

самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие 
и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, 



219 
 

 

 углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", "ломаная линия", "замкнутая 

линия", "незамкнутая линия", закрепляя в практической деятельности представления обучающихся о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур). Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 
3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление о 

возрастных периодах, о том, что родители (законные представители), педагогические работники тоже 

были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно- 

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная направленность 

работы по формированию 

целостной картины мира, 

расширению кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественно-научных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно- 

тактильнослуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 

животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание 

и использование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками зрительного 

восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы 

и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, 
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 усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и 

свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных 

явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, 

обогащать представления обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение 

объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с 

выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 
связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для 

детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной 

символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День рождения, Выпускной 

праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 
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 социального и игрового опыта обучающихся. 

Коррекционная 

направленность в работе по 

развитию высших 

психических функций 

Развитие мыслительных операций: 
1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного мышления, 

создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудий; 
2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам проб, 

 примеривания, зрительного соотнесения; 
 3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 
 осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из 
 банки разные предметы, используя соответствующее приспособление); 
 4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с 
 бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 
 песка; 
 5) формировать   у   обучающихся операции   анализа, сравнения, синтеза   на   основе   наглядно 
 воспринимаемых признаков; 
 6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также 
 реальных объектов в определенной последовательности,   сначала с помощью педагогического 
 работника, затем самостоятельно; 
 7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с 
 целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 
 сторон); 
 8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно- 
 разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении 
 сериационных рядов; 
 9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, 
 хвосты, уши; дом - по элементам); 
 10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 
 кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 
 11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 
 различные элементы и детали (2 - 3 элемента); 
 12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 
 перечеркнутые, конфликтные изображения; 
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 13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения 

элементов в линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: 

сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить оперировать 

значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и 

сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 

мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, 

семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и 

посредством специально подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых 

действий и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа 

в образовательной области «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность Развитие импрессивной стороны речи: 
1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим работником 
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работы по развитию речи действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое 

внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью 

куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание обучающихся к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксальнопрефиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, 

вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 
 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание обучающихся на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной 

речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 
1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания ребенка 

на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение 

к другому ребенку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с сообщениями, вопросами, 
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 побуждениями (то есть к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, 

спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов 

произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, 

ритм чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных 

форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не 

допуская форсирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать 

фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных 

шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность   узнавать   бытовые   шумы:   работающих   электроприборов   (пылесоса, 
стиральной машины), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 
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 (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), голосах 

животных, обучать обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам 

(громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогический работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, 

твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 
9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале слова, 

глухой согласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить обучающихся 

давать эти характеристики при восприятии звуков. Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале 

существительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 
непродуктивных словообразовательных моделей; 
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 2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими 

категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор 

используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово предложение, рассказ). Развитие связной диалогической и 

монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги - от реплики до 

развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, 

различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном 

уровнях и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших 

по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно- 

графических моделей; 
8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во 
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 всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования 

инструкции и образцу. Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, 

выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить 

выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и "слово" с использованием 

условнографической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую 

схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова (педагогический 

работник произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 
9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом 

буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 
1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой 

инструкции; 
3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 
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 строку и последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных 

картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

Коррекционная направленность 

в работе по приобщению к 

художественной литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение слушать родителей (законных 

представителей), педагогического работника, других детей, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально 

подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный 

отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному 

и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, 

фиксируя последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, 

добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие 

последовательность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную 

интонацию, голос различной высоты для передачи 

состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых 

слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 
9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, 

рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 
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 используя речевые игры, шарады. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность 

в работе по развитию детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности в ее продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития 

самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с 

обликом знакомых предметов, поощрять их "узнавание" и называние с целью "опредмечивания", 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к изображению 

и к себе как объекту для изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, 

положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и 

самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной 

деятельности с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его 

частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого 
тела, его пропорции; 
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 10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж - 

летний пейзаж - осенний пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая 

структуру объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 
15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки, из 

которых обучающиеся разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а 

педагогические работники придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных ребенком 
(собачка просит есть, бегает, спит, "служит"); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации; 
19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включающие 

наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и 

чередования в процессе "подвижной аппликации", без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении 
аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной 

инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной 
программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать первые 

попытки участия в творческой деятельности; 

2) формировать    ориентировочно-исследовательский     этап     изобразительной     деятельности, 
организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 
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 воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 

изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, 

гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания 

"Нарисуй волшебный замок", "Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); предлагать специальные 

дидактические игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать 
стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при создании 

сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, со словесным заданием; 

11) закреплять   пространственные   и величинные представления обучающихся, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре 

малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная направленность 

работы по приобщению к 

изобразительному искусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников, используя средства 
"музейной педагогики"; 
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 4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная направленность 

работы в процессе музыкальной 

деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства обучающихся со 

звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от ребенка 

игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к 

началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения 

звуков, проговаривания потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на 

начало и окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и 

веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство 

для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 

медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в 

занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их 

звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 

слушательскую культуру обучающихся, обогащать их музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и 

разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 

обучающихся с ЗПР; 
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 14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные произведения и умение 
использовать музыку для передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, интонирование, дыхание, 

дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, динамическую организацию 

движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально- 

ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять движения под 

музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать 

плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая 

партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический 

рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4,4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро - 

медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, 

полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомлением их с произведениями 

художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 

отражать музыкальные образы изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять 

их словами; обогащать словарный запас обучающихся для описания характера музыкального 
произведения 
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Коррекционно-развивающая работа 

в образовательной области «Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" обучающихся с ЗПР подразумевает создание 

условий: для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

обучающихся в процесс их физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое развитие": 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

- нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

- развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

- пространственной организации движений; 

- моторной памяти; 

- слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

- произвольной регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность в 

работе по формированию 

начальных представлений о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для 

нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и 

предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом оборудовании - для ног, рук, 

туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости обучающихся, 

расслабление гипертонуса мышц; 
3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обучающихся; создавать условия для 
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 нормализации их двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных 

обучающихся (включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к 

более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у обучающихся  

самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений 

("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька весной" - мышцы расслабляются); использовать 

упражнения по нормализации мышечного тонуса, приемы релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-пальцевого 

переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами ног 

предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения 

тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 

должна не только соответствовать возможностям обучающихся, но и несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, упражнений, 

игр для обучающихся, имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности 

(повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность 

движений, частоту повторений, требования к качеству движений) в процессе коррекции недостатков 

моторного развития и развития разных видов детской деятельности, требующих активных движений 

(музыкальноритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического 

воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных возможностей обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, коррекции 

недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у 

обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней 

гимнастики, закаливающих процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с 

углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 
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 14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение венозного 

оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к организации двигательной активности 

обучающихся, к закреплению у обучающихся представлений и практического опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная направленность в 

работе по физической культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, 

ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную 

деятельность обучающихся (например, предлагать детям игровые задания: "пройди между стульями", 

"попрыгай как зайка"); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные формы 

организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические 

паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, "гимнастику" 

пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в коллективе, развивать способность 

пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время 

перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа 

"Ромашка", "Островок", "Валуны"); 

5) способствовать развитию координационных способностей путем введения сложно- 
координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихся переключаться с одного движения 

на Другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкции педагогических работников и 

давать словесный отчет о выполненном движении или последовательности из двух - четырех 

движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и статического равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный); 
12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами соизмерять 
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 свои движения с движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и 

мягко приземляться с сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, 

взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать 

свои варианты игр, комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в 
эстафетах, играх со спортивными элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии 

двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных 

мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и действий с предметами по 

словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных 

средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой обучающихся и желание самостоятельно 

заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 

конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться в 

соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал или один ребенок проговаривает, 

остальные выполняют или педагогический работник проговаривает, обучающиеся выполняют). 

Коррекция недостатков и развитие 

ручной моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического работника; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, 

отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 
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 3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать 

каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 
5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов 

разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных действий; 
8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 

инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике"; побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, формировать 

дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 

линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной емкости в 

другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 

материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я 

подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук "кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек 

(липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в заданном 

направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 
клетку с опорой на точки; 
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 2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: 

проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 

проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя 
трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, дорисовывая 

недостающие части к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из 

заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных 

направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом 

индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция недостатков и развитие 

артикуляционной моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для 

усиления перцепции артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью 

артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного характера 

(яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция недостатков и развитие 

психомоторной сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по заданному 

признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать разные 

сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного 

восприятия); 
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 4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухомоторную и зрительно-моторную координации; 
6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений 

посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с 

помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из 

четырехшести действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; совершенствовать 

умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 

разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения других детей, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных 

упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с 

музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок, или 

педагогический работник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую 

структуру с графическим образцом. 
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Программа коррекционной работы с детьми с РАС 

Начальный этап дошкольного образования детейс расстройствами аутистического спектра 

 

 
Социально-коммуникативное развитие. 

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребенком - первый шаг к началу коррекционной работы. Особенно при тяжелых и 

осложненных формах РАС у ребенка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в коррекционной работе, если у ребенка есть достаточные 

сохранные резервы эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не доступно. Следует отработать навык произвольного 

подражания как можно раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут  быть 

использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда ребенок с аутизмом остался без 

сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как тебя зовут?", "Где ты живешь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень 

важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать ее менее травматичной для ребенка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемлемым способом (вербально или невербально) 

позволяет избежать использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при встрече, прощании, выражения благодарности. 

Конвенциональные формы общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка 

обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создает базу для обращения в других ситуациях. Невербальные 

эквиваленты конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации 

вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как показывает опыт, даже при наличии серьезной 

причины для взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) ребенок с аутизмом не устанавливает контакт потому,  

что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта ("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), 

отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по  мере расширения "жизненного  пространства" 
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ребенка с аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает 

ребенок, в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие - способность строить высказывание  и 

поведение произвольно, в соответствии с активностью партнера по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

 
«Коррекция нарушений речевого развития» 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция исключительно важна, поскольку 

речь не только ведущая форма коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, 

эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления 

чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при ее формально правильном 

развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью которого является 

установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений 

речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической 

коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1. Формирование импрессивной речи: 

обучение пониманию речи; 

обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - как переходный этап - 

невербально); 
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обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение отвечать на вопросы "Для  

чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты (например, причесываешься)?"; умение отвечать на 

вопросы о себе; обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и 

другие, связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа 

спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сформированной потребности в 

коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребенок остался без сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искаженных форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позднее) задачей в развитии 

речевого творчества при РАС является формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным на неопределенное 

время. Иногда это связано с тяжестью аутистических расстройств, в других случаях - является следствием 

сопутствующих нарушений (например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии коммуникации как 

таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной коммуникации, что действительно позволяет 

реализовать потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует 

развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о   целесообразности   обучения   ребенка   с   РАС   способам   альтернативной   коммуникации   должно 
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приниматься индивидуально в каждом случае на основании результатов комплексной диагностики. 

Коррекция проблем поведения. 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негативизм, аффективные 

вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения 

обучающихся с РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного  

сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного анализа поведения, где исходят из 

того, что такое поведение всегда выполняет определенную функцию; актом проблемного поведения ребенок с аутизмом  

осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно 

подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного поведения с предшествующими и 

последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщенно их две - избегание неприятного и получение 

желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное поведение; учить ребенка 

адекватным способам выражать свое желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, 

если оно все же возникло (ребенок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или 

крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного поведения; 

- лишение подкрепления; 

- "тайм-аут" - ребенок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой возникло проблемное 

поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребенка стимула (в терминах 

поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает негуманного отношения к ребенку). В последние 15 - 

20 лет используется редко из-за низкой эффективности (не дает положительного образца поведения). Чаще всего 

используются повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 
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В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного поведения используются 

психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как специальное направление сопровождения проблема 

выделена недостаточно четко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так как наиболее характерные  

из них (компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза 

аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью 

по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только прикладной анализ поведения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических расстройств. Отдельные 

задачи эмоционального развития включены в другие образовательные направления, но, как представляется, 

целесообразно выделить основные задачи эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки эмоционального состояния других 

людей, использовать эти признаки как предикторы их поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки собственного поведения и 

поведения других людей социально принятых критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки музыкальных 

инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), связывая их с тем или иным эмоциональным 

смыслом (используя различные приемы, например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС (способность к самостоятельной и 

независимой жизни) невозможно, если ребенок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы,  

есть, умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые  

навыки. Все это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители (законные представители) и другие  

близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. 
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Учитывая комплексность навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не 

они сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают с таковыми при 

умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой  

осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной составляющей комплексного 

сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные  

результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному 

выбору стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведения предлагает отрабатывать, в  

первую очередь, такие простейшие операции как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соответствующими образцами); 

2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и иных простейших 

когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с  

аутизмом в процессе индивидуальных занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой 

группе Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у 

дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 

возможности к организации собственного внимания и поведения. 
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Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, что означает: 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических работников; 

- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой 

нос", "моя рука"); 

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов семьи, знакомых педагогических работников; 

мужчин и женщин; людей разного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 
- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 

деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем 

педагогического работника; далее - самостоятельно; 

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, произвольное подражание; 
- реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как предпосылка совместной деятельности, включая 

игровую; 

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при 

содействии и под контролем педагогических работников); 

- развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с целью коммуникативного, социального, 

интеллектуального, речевого, аффективного развития ребенка; 

- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более 

развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому 

ребенок обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) отношения к другим детям; 

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития - игра (социально-имитативная, "с 
правилами", сюжетная, ролевая); 

- возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе эмоционального контакта с педагогическим 

работником; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 
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5. Становление самостоятельности: 

- продолжение обучения использованию расписаний; 

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным формам расписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не механическое запоминание, а усвоение 

функциональной, логической связи событий; 

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной коммуникации - умение воспринимать 
знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с другими людьми; 

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе совместного 
опыта различного характера - бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

- интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) адекватных видов 

подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе мотивации, адекватной уровню развития 

ребенка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного подкрепления; 

- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в структурном 

подразделени: 

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе 

поведенческого стереотипа; 

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по 

мере формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 
- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной степени) преодоление проблем физической и 
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психической самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств ее структурирования и разворачивания; 

формирование мотивации к общению; 

- возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно вербальные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей (законных представителей), специалистов, друзей). 
 

2.5. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания необособленного структурного подразделения Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в группах компенсирующей направленности. 

Рабочая программа воспитания является компонентом Адаптированной образовательной программы дошкольного образования СП 

МАОУ СОШ №12 и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности — это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы СП, в соответствии с возрастными 

особенностями детей: 

 ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания; 

 ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания; 
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 ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания; 

 ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания; 

 ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания; 

 ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

значимые для разработки характеристики, планируемые результатыее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание воспитательной деятельности в интеграции с 

содержанием образовательных областей – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической, физической. 

Содержательный раздел Программы включает описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных особенностей детей и особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 
1. Целевой раздел Программы воспитания. 

1.1 Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в СП МАОУ СОШ № 12 - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания: 
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- Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственные способности. 

- Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

- Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного 

отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

- Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе,  жизни и 

искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного. 

- Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков правильного 

поведения в обществе. 

- Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы как 

необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

- Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых 

расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 

- Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие 

понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание активной 

жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

- Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, 

культуре и др. 

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 
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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. 

1.2. Направление воспитания 

1. Патриотическое направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного отношения к родной природе 

дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

- воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране; 

- формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям 

2. Социальное направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 
- формирование у ребенка 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 о слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях; 

- формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам); 

- формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма; 

формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное 

и творческое отношение к языку 

дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 
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воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявление сочувствия, доброты; 

воспитание у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении, умения общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения; 

создавать условия для овладения ребенком речью дошкольный возраст воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и 

общества; 

- формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, основанных на нравственных нормах взаимоотношения 
полов; 

- формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, ответственности за свои действия и поведение, 

проявлений задатков чувства долга, нравственных поступков; 

 
- формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми; 

- способствование формированию у ребенка основ речевой культуры; 

- формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, правдивости, умения слушать и слышать собеседника; 

- формирование у ребенка способствовать взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

3. Познавательное направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.) 

дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

- формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, в том числе творческом; 

- поощрение и   поддержание у   ребенка активности, самостоятельности, инициативы   в   различных   видах   деятельности ив 

самообслуживании; 

- способствование формированию у ребенка первичной картины мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

4. Физическое и оздоровительное направление 

Общие задачи по направлению: 
- способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; укреплению 

опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной осанки; 

- развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

- воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и др.); 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

- формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены; 

- формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе; 

- поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 

5. Трудовое направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду; познание явлений и  

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи) 

дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

- формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда и результатам их деятельности; 

- поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Общие задачи по направлению: 
- воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делам, интересам, удобствам, результатам творчества 

других детей; 

- воспитание   культуры общения   ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умения вести себя в общественных местах; 

- воспитание культуры речи; 

- воспитание культуры деятельности; 

- формирование чувства прекрасного; 

- построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества 

дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

- формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

- формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

- формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса; 
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- формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 

1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительно 

е 

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- Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
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эстетическое  стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад структурного подразделения – это общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона, муниципалитета и структурного подразделения, задающий культуру поведения  

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Это система отношений, 

сложившаяся на основе нравственно- ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. 

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл стиль и характер взаимоотношений в структурном подразделении. 

Он основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни  

структурного подразделения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами и другими работниками, социальными партнерами). 

Основными элементами уклада структурного подразделения являются: 

Ценности: 

базовые: Родина, семья, дружба, знания, здоровье, труд, вера, природа, культура, красота инструментальные: сотрудничество, 

уважение, благодарность, традиция, ответственность 

Правила и нормы: 

для взрослых участников образовательных отношений: Устав, Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка, Положение о 

нормах профессиональной этики, Положение о спорах и конфликтах, Родительский договор и т.д.; 

для воспитанников: не драться, не стесняться просить помощи у сверстников и взрослых 

Традиции и ритуалы: 

Традиции принимаются как устойчивые формы коллективной жизни, которые эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания 

детей. 
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Сложившиеся на основе длительного опыта совместной деятельности членов группы и прочно укоренившиеся в их жизни нормы, 

правила поведения и действий, повседневного общения, соблюдение которых стало потребностью каждого члена данной группы становятся 

групповыми традициями (большими и малыми). 

Малые, будничные, повседневные традиции скромнее по масштабам, но не менее важны по воспитательным воздействиям. Они учат  

поддерживать установленный порядок, вырабатывая устойчивые привычки поведения. 

Ежедневные традиции 

- ритуалы приветствия и прощания; 

- применение малых фольклорных форм в режимных моментах 

- ежедневное чтение художественной литературы и рассматривания; 

- включение воспитанников и родителей структурного подразделения в волонтерскую, общественно-полезную деятельность 

(«Волонтеры и малыши», «Эколята», «Юные инспекторы движения» и т.д.); 

«Демонстрация и чествование достижений ребенка» способствующее повышению познавательной активности детей, созданию 

эмоционально-комфортных условий для развития ребенка, атмосферы признания. 

Большие традиции — это яркие массовые события, подготовка и проведение которых воспитывают чувство гордости за свой 

коллектив, веру в его силы, уважение к общественному мнению: 

Ежемесячные традиции: 

- «День именинника» - единый сценарий чествования каждого именинника группы. 

- «Встреча с интересным человеком» - традиционные встречи с участием родителей. 

- «Полочка красоты» - восприятие произведений искусства, развитие эстетического отношения к рукотворному миру. 

- Познавательный вечер «Сейчас узнаем!». 

- Коллекционирование (в зависимости от направленности события, мероприятия, проекта). 

- Социальные акции. 

Эмблема СП представляет собой композицию: золотое солнце с лучами из детских ладошек, внутри которого находится ребёнок, 

создающий конструкцию из кубиков с цифрами, где: 

• солнце – символ тепла и света 

• дети внутри солнца – символ детства 

• кубики с цифрами – символ развития необособленного структурного подразделения 

• детские ладошки – символ жизни. 



258 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сетях. 

Система отношений в разных общностях: 

- культура поведения и общения; 

- уважительный характер отношений со всеми участниками образовательных отношений; 

- корпоративная культура; 

- внимание к каждому человеку и причастность к общему делу; 

- бережная забота к ребенку, новым родителям (законным представителям) и педагогам; 

- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных культур; 

- наставничество; 

- открытые и доверительные отношения с родителями (законными представителями); 

- культура поведения в сетевом пространстве и т.д. 

Характер воспитательных процессов: 

- построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- целостный характер воспитательного процесса; 

- системный характер воспитания, направленный на формирование целостной картины мира; 

- культуросообразный характер воспитания; 

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

- рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой эффективности процессов воспитания; 

- региональные особенности проектирования содержания воспитательного процесса; 

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными партнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания для детей с ОВЗ; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в процессе воспитания; 

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе сотрудничества и деятельной инициативы 

Уклад включает в себя информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

 
Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 

- оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе; 
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- ситуативная коррекция в течение года. 

Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в структурном подразделении направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям (законным представителям) и приветствует родителей (законных представителей) и 

детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду;  
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся  обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу педагога детского сада. 

2.2 Воспитывающая среда структурного подразделения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяются целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
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Воспитывающая среда структурного подразделения проектируется на основе: 

- реализуемых в структурном подразделении ООП ДО и АОП ДО; 

- требований нормативных документов; 

- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие помещений, конструктивные особенности); 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития воспитанников; 

- общих принципов построения предметно-пространственной среды. 

Воспитывающая среда строится: 

по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым; 

по принципам: 

- психологической комфортности – взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, 

поддержки, доверия и конструктивной помощи; 

- деятельности – основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор воспитательного процесса; 

- целостности – стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- минимакса – создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития – в 

своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- творчества – воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности; 

- вариативности –воспитанникам предоставляются возможности выбора игрушек, материалов, видов активности, партнеров 

совместной деятельности и общения, а также источника информации, способа действия и др.; 

- непрерывности –обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 
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2.3 Общности (сообщества) структурного подразделения 

Общность –это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы, и тот 

путь, следуя которому, ребенок приобретает новые свойства своей личности, черпая из их среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (профессиональных, 

профессионально- родительских, детско-взрослых, детских). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками СП. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагоги, а также другие работники структурного подразделения должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей 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 сверстников принимала 

общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизни событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 
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Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в СП. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в СП. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности 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 взрослые 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. 

Детская общность. Общество сверстников –необходимое условие 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 сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 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. 

В СП осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников в различных формах организации детской деятельности: 

- праздники, досуги, спектакли; 

- акции. 
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2.4. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ЗПР 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. 

Социально-коммуникативное развитие 

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей: 

-Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

-Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу 

детей и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности, любви к Родине. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества. 

-Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

-Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий. 

Познавательное развитие 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей: 

-развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума; 

-формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

-становление основ экологического сознания. 

Речевое развитие 

Направления воспитательной работы в речевом развитии детей: 

-владение речью как средством общения и культуры 

Художественно-эстетическое развитие 

Направления воспитательной работы в художественно-эстетическом развитии детей: 
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-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Направления воспитательной работы в физическом развитии детей: 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с  

первых лет жизни ребенка. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие 

на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя 

определённое содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты 

проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

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 икультурных 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: 
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 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, 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 СП должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка 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 детей 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. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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При реализации данных задач воспитатель СП должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым для воспитания 

ребенка 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 взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

-совместная деятельность воспитателя с детьми 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 детей совместно 

со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
– обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (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; 
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– 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-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в СП. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников 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 в СП. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 

него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностногоотношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 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 ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 
деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство  – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель структурного подразделения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

– воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 
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– воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 

СП; умении 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. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 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. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь СП; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

– реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы воспитания с учетом возрастных особенностей 

воспитанников 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на достижение цели 

воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей  
практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

– Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания нравственных привычек. 

– Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение 

осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его 

сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в  

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 
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Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать 

по примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. 

Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. 

Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

– Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

– Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В 

первую очередь это совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку участников в небольших 

объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог 

помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование самостоятельности — необходимая 

предпосылка для появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 
Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, 

что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и 

недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, или так называемые реальные 

отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по 

воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе 

самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным 

поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 
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Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок: 

– беседы воспитателя на этические темы; 

– чтение художественной литературы и рассказывание; 

– рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного развития, но особенно важно 

тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей нравственных представлений, суждений и 

оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные 

ситуации, настольные игры и т. п. 

Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения 

моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, справедливость, 

скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы 

возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и отношениями, которыми обладали  

герои художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом 

возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей 

сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение 

не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр- 

занятий. 

– Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через 

умело организованную деятельность. 

– Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. Методы поощрения. Чаще 

всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 

наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно 
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применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. 

Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 

достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. 

В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей 

беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. 

При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, конкретного 
поступка. 

В конце года педагог подводит анализ достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания СП 

МАОУ СОШ № 12. 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм 

взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в сфере личностного развития детей, 

необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его 

развития. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская  

деятельность создает свои специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее 

значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; 

в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, 

чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); 

в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно- 

исследовательской деятельности – понимание причинно- следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в 

природе и правил обращения с объектами живой и неживой природы; 

в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, 

желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; 
в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение 

отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех 

видах детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 
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привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, 

развита способность к оценке и взаимооценке. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Воспитание дошкольника в СП начинается с рождения у ребенка интереса к познанию, игре, труду, творчеству, физической культуре , 

приобщению к ценностям своего народа через систему традиций детского сада, конкурсов, фестивалей, через проектную деятельность. 

В воспитательном процессе очень важна познавательная деятельность ребенка. Его любознательность постоянно направлена на познание 

окружающего мира, установке причинно- следственных связей, общению с взрослыми и сверстниками, построению своего представления 

этого мира. 

Все это приводит к усвоению воспитанниками знаний основных норм, то есть, к усвоению ими социально значимых знаний; к развити ю 

их позитивного отношения к таким общепринятым ценностям, как человек, семья, труд, природа, отечество, мир, знания, культура, здоровье, 

то есть в развитии их социально значимых отношений; 

к приобретению ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике, то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так иопосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок, вечером) в групповых 

помещениях и на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа организуется с целью активизации воспитанников, организации дополнительных занятий с детьми, которые 
нуждаются в особом внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал). 

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка, специалисты структурного подразделения намечают и 

реализуют единый комплекс совместной коррекционно- педагогической работы 

Совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога с другими специалистами (музыкальным руководителем, воспитателем, 

старшей медицинской сестрой) предполагает сочетание коррекционно- развивающей и оздоровительной работы, что позволяет активно 

воздействовать на ребенка специфическими профессиональными средствами. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает 

их всестороннее гармоничное развитие. 

Координирующая роль в реализации Программы принадлежит учителю-логопеду, педагогу- психологу. Система коррекционно- 

развивающей работы для детей с ОВЗ предусматривает взаимодействие и преемственность действий не только всех специалистов 

структурного подразделения, но и родителей (законных представителей) воспитанников. 
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Коррекционно-развивающая работу осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребенком на 

коррекционно-развивающих занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями (законными представителями). 

В воспитательном процессе ведущей деятельностью является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная 

форма работы с детьми, так и как эффективный метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Большое значение имеют творческие игры (сюжетно - ролевые, строительно- конструктивные, игры драматизации и инсценировки, игры 

с элементами труда и художественной деятельности); игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный подход к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы) и моральная мотивация детского труда. 

Большую роль в воспитательном процессе играет творческая деятельность детей. Для этого в группе организуется предметно 

пространственная среда из природных, предметных, социальных условий и пространства собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается путем накопления и улучшения качественных параметров: эстетичности, комфортности, функциональной надежности 

и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным особенностям детей, проблемной насыщенности. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети хорошо ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетными в воспитательном процессе СП являются: 

- физическое воспитание дошкольников 
Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного и санитарно-гигиенического режимов, наличия 

развивающей среды: 

спортивный зал, спортивная уличная площадка, организация зимних и летних олимпиад, различных спортивных мероприятий и 
соревнований. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных видов зарядок, закаливающих мероприятий, 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности детей. 

- экологическое воспитание дошкольников 
Экологическое воспитание является решающим фактором обеспечения экологической безопасности, укрепления здоровья детей. В 

рамках реализации проекта в сфере экологического воспитания «Полюби природу сердцем» наиболее эффективными формами и методами 

работы с детьми являются следующие: 

-исследовательская деятельность по изучению природы родного края; 

-практическая деятельность по охране природы: участие в её благоустройстве. 
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-изучение истории и культуры родного края. 

Для повышения качества воспитательного процесса в СП разработана система традиций, конкурсов, фестивалей, организация проектной 

деятельности по приобщению к ценностям народа. Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной образовательной 

организации. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он 

может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В нашем структурном подразделении реализуется проектно-конкурсная деятельность, которая позволяет провести воспитательную 

работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: 

-социально-коммуникативное, физическое развитие, 

-умственное, 

-эстетическое и гражданско-патриотическое воспитание, 
-вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а у воспитателей формируется педагогическая культура по подготовке и поддержке ребенка в участии в конкурсах и 

проектах. 

В основе проектно-конкурсной деятельности лежит развитие познавательных навыков детей, умение самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками 

процесса. 

В проектной деятельности происходит формирование субъективной позиции у ребёнка, раскрывается его индивидуальность. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения проектно-конкурсной деятельности педагогический коллектив детского сада 

решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

В нашем детском саду проектно-конкурсная деятельность реализуется в различных формах: интеллектуальные, спортивные и творческие 

конкурсы, выставки, фестивали, педагогические и детско-родительские проекты. 

Форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы и тематическим планированием СП МАОУ СОШ № 12. 
Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности детского сада. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создаёт комфортные условия для 

формирования личности каждого ребёнка. Мы учитываем и детскую непосредственность малышей, их постоянную готовность к «чуду», и 

социально-педагогическую особенность старших дошкольников - потребность в нерегламентированном общении. 

Детский праздник - одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а 

детский - в частности, принято определять, как явление эстетически-социальное, интегрированное и комплексное. 

2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

2.5.1. Работа с родителями (законными представителями). 
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Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим условием эффективности воспитания 

детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе СП, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного  единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения СП. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов СП и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

• повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста; 

• оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка; 

• объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей обучающихся, воздействия на семейное воспитание 

используются различные формы работы. 

По каждой возрастной группе воспитателями ежегодно составляется План работы с родителями и вносится в рабочую программу 

воспитателя. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности СП: 

• функционирует совет родителей (законных представителей); 

• родители помогают и участвуют в организации и проведении мероприятий (акции, выставки, конкурсы, досуги); 

• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, 

круглые столы, семинары и пр.); 

• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят консультации, мастер-классы, совместные 

выставки и др.); 

• организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники, 

дни открытых дверей и др.); 
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• используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые игры, семинары, родительские клубы, мастер- 

классы); 

• используются различные средства информации (проводятся тематические выставки, оформляются специальные стенды, действует  

сайт МАОУ СОШ № 12, странички в социальных сетях). 

Работа с родителями вновь прибывших детей имеет свои особенности и специфику. Первые дни посещения ребенком структурного 

подразделения особенно ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных 

представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения структурного подразделения и семьи. 

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при условии, что СП знакома с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о СП, которому доверяет воспитание ребенка. 

 
2.5.2. События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребёнком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются специальные условия для создания «продукта совместной 

деятельности», в ходе которого дети, совместно со взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, знания, проявляют 

инициативу, самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других. 

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с учетом принципов: 

• творческий подход к организации события; 

• активность и самодеятельность детей; 

• поддержка инициативы детей; 

• формирование опыта самостоятельного решения проблемы; 

• избегание оценочных суждений; 

• коллективизм и социальная солидарность. 

Педагоги СП реализуют следующие типы и формы воспитательных событий: 
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типы: 

• запланированное 

• календарное 

• спонтанно-случающееся 

формы: 

• проект, 

• акция, 

• марафон, 

• мастерская, 

• игра, 

• конкурс, 

• праздник, 

• досуг, 

• экскурсия, 

• традиция, 

• спонтанно возникшая ситуация. 

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое сотрудничество с семьями обучающихся и 

(или)социальными партнерами, как субъектами событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою очередь, обеспечивают 

совместную деятельность в рамках событийного воспитательного пространства. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое планирования образовательного процесса с учетом 

календарно-тематического плана. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей и родителей (законных представителей), а 

также необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, чтении художественной литературы, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие как Новый год, проводы зимы и т. п., общественно-политические праздники. 

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей российского общества, Указа Президента РФ о теме 

предстоящего календарного года и событий в РФ, календаря образовательных событий, календаря профессиональных праздников. В 
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соответствии с возрастными особенностями воспитанников, каждый педагог создает тематический творческий проект в своей группе и 

реализует его в течение года. 

 
2.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и 

ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, 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). 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в СП: 

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

• социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и 

чтение стихов наизусть; 

• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды инсценировки; 

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

• экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию), посещение спектаклей, выставок; 

• игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, квест- игра); 

• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, 

поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в СП. 
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2.6. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику СП и включает: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. Реализация 

воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

• знаки и символы государства, региона, населенного пункта и СП; 

• компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится СП; 

• компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

• компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

• компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека 

и государства; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

• компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Вся среда СП является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Окружающая ребенка ППС СП, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с ППС СП как: 

• оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров) и их периодическая переориентация; 
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• размещение на стенах СП регулярно сменяемых экспозиций; 

• озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивного и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство детского сада на зоны 

активного и тихого отдыха; 

• акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Поэтому территория структурного подразделения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок. Все участки озеленены 

насаждениями из кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

В группах созданы различные центры активности: 

• центр безопасности; 

• центр игры; 

• центр конструирования; 

• центр математики; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда; 

• центр познания; 

• книжный уголок; 

• центр театрализации и музицирования; 

• центр уединения; 

• центр коррекции (речевой уголок, сенсорики, эмоций); 

• центр творчества. 

В связи с такими особенностями нашего детского сада, как маленькие площади групповых и отсутствие свободных помещений в 

СП организуются переносные мини - музеи и мини - коллекции. 

При создании ППС для детей с ОВЗ СП учитывает особенности их психофизического развития. Организация имеет необходимые 

для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов). 

3. Организационный раздел Программы воспитания. 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом структурного подразделения, в состав которого входят: 
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начальник структурного подразделения - 1 человек; 

старший воспитатель - 1 человек; 

воспитатель – 7 человека; 

инструктор по физической культуре – 1 человек 

музыкальный руководитель – 1 человек 

педагог-психолог – 1 человек 

учитель-логопед – 2 человека 

учитель-дефектолог – 1 человек 

учебно-вспомогательный персонал – 4 человека. 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

Функционал, связанный с организацией воспитательного процесса 

Начальник структурного 

подразделения 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне СП; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в СП за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в СП на учебный год; 

- регулирование воспитательной деятельности в СП; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в СП (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в СП); 

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в СП нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности 

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в СП; 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- проведение мониторингасостояния воспитательной деятельности в СП совместно с Педагогическим 

советом; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов 
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 для совершенствования их психолого-педагогической и управленческой компетентностей 

- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

- предоставлении информации для сайта МАОУ СОШ № 12 о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации педагогов; 

- участие воспитанников в городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада, развитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы детей 

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время непосредственно образовательной 

деятельности (коммуникативной, коррекционной), совместной деятельности педагога с ребёнком с 

ОВЗ. 

Учитель-дефектолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию психических функций у детей 

с ОВЗ, развитие коммуникативной деятельности детей и развития игровой деятельности 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

СП; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 
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Младший воспитатель - совместно с воспитателемобеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника 

 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

• профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования (переподготовка, курсы повышения квалификации, семинары, самообразование); 

• консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том 

числе и детей с ОВЗ; 

• организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, творческая группа, в 

состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги структурного подразделения, наставничество). 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 

 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет собой Перечень локальных правовых 

документов СП, в которые вносятся изменения после принятия Рабочей программы воспитания: 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СП МАОУСОШ № 12; 

• Программа развития СП МАОУСОШ № 12; 

• Рабочая программа воспитания СП МАОУСОШ № 12; 

• Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

• Годовой План работы на учебный год; 

• Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в СП; 

• Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 
3.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
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Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) 

и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада СП и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: СП инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в СП. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда СП 

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, родителями, 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 группах 

компенсирующей направленности, 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 педагогами 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 детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в СП, реализующем инклюзивное образование, являются: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 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 детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
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5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях СП являются: 

1. формирование общей культуры личности детей, 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; 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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. 

 
3.4. Планирование воспитательной работы 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный запрос их родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного содержания форм работы с воспитанниками по  

всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения 

рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их 

личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства воспитательных целей и преемственности в  

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их индивидуальными 
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возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может 

нарушить принцип систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы СП отражает мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного 

развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и ответственных за организацию 

запланированных мероприятий. 

С целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы соответствует 

комплексно -тематическому планированию работы с воспитанниками СП и отражаться в годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП ДО предусматривает разделение на периоды, каждый из которых 

занимает одну неделю, в календарном плане воспитательной работы СП отражаются мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести 

направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике данного периода. 

Учитывается возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания водном мероприятии. 

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает контингент участников мероприятия (воспитанники, 

их родители (законные представители). 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители администрации, так и педагоги СП. Ответственные 

назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

− начальник структурного подразделения –мероприятия, предполагающие участие родителей (законных представителей) 

воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

− старший воспитатель, воспитатель –мероприятия, предполагающие участие воспитанников и(или) их родителей (законных 

представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

− музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

Модель воспитательной работы на день 

Режимные 
моменты 

Формы организации образовательного 
процесса 

Вид деятельности Направленность 
воспитательной работы 

Приём детей Игры (дидактические, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, подвижные) 

Самостоятельная совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 
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  деятельность  

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Наблюдения Поисково-исследовательская, 
коммуникативная 

Экологическое воспитание 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Утренняя гимнастика Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Дежурство в столовой Трудовая деятельность Трудовое воспитание 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая деятельность Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность Трудовое воспитание 
Умственное воспитание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и познавательной 
литературы 

Дидактические и сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная активность 

Все виды воспитания 

2 Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Реализация проектов 
Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Элементарные опыты 

Самостоятельная и  совместная со 

взрослыми игровая   деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная,  конструктивная, 

изобразительная(продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Экономическое воспитание 

Правовое воспитание 
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 Дидактические и сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Подвижные игры 

восприятие художественной 

литературы и физическая деятельность 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

Подготовка к 

обеду. 
Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Сон Воспитание навыков здорового образа 
жизни 

  

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая деятельность Все виды воспитания 
(ситуативное реагирование) 

Самостоятельная 

деятельность 

 Игровая, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), физическая 
активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 
образовательных 

ситуаций 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Мастерская, Реализация проектов 

Коллекционирование 

Беседы, чтение художественной и 

познавательной литературы, 

Досуги (игровые, физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, музыкальные) 

Изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, 

игровая, познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-дидактические, 
подвижные, сюжетно- 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, познавательно- 
исследовательская, 

Все виды воспитания 
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 ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе, Коллекционирование 

конструктивная, коммуникативная, 

элементарная 

трудовая деятельность, 

физическая деятельность 

 

Уход детей 
домой 

   

 

Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания СП составлен календарный план воспитательной работы, который строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 

Воспитательное 

событие 

Задачи Мероприятия 

Для детей Для родителей 

Сентябрь 

1 сентября – день 

знаний 

Познакомить детей с праздником 1 

сентября; 

создать праздничную атмосферу 

приобщать детей к получению знаний; 

побуждать интерес к школе; 

развивать память и воображение, активность 

и коммуникативные качества; 

мотивация детей на получение знаний 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Прощай, разноцветное лето!» 
«Из истории школьных 

принадлежностей» - путешествие по 

реке времени, игра-викторина, мастер- 

класс по изготовлению закладок для 

книг и др. 

Совместное с родителями 

оформление книжной 

выставки «Книги моего 

детства» 

27 сентября - 

День  работников 

дошкольного 

образования 

Привлечь внимание детей к особенностям 

профессии «Воспитатель» 
Беседа «Все профессии нужны, 

все профессии важны» – профессия 

«Воспитатель детского сада» 

- 
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Октябрь 

01.10. – 

международный день 

пожилых людей. 

создание условий для формирования 

духовности, нравственно – патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста по 

отношению к старшему поколению. Вовлечение 

жизненного опыта бабушек и дедушек 

воспитанников в образовательный процесс 

открытого образовательного пространства. 

Беседа на тему: «История праздника. 

Старость надо уважать», Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра «Дом», «Семья» 

Рисование: «Мои любимые бабушка и 

дедушка» 

Л. Толстой «Рассказы для маленьких 

детей». 

«Моя бабушка» С. Капутикян, «Мой 

дедушка» Р.Гамзатов, «Бабушкины 

руки» Л.Квитко, «Бабушка - забота», 

«Наш дедушка» Е.Благинина. 
Вечер загадок на тему: «О бабушке и 

дедушке» 

Помощь в организации 

выставки рисунков 

«Бабушка и дедушка – 

милые, родные». 

 

Консультация: «Бабушки 

и дедушки, балуйте 

своих внуков» 

04.10 – день защиты 

животных 

Формировать основы нравственности 

посредством экологического образования 

дошкольников, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения к природе и 

животным 

Дидактические игры: «Узнай по 

голосу», «Чей детёныш?». 

Чтение К.Д.Ушинского «Лиса и козел», 

«Жалобы зайки», «Козлятки и волк». 

Аппликация на одноразовых тарелках 

«Зоопарк». 

Подвижная игра «Медведь и пчёлы» 

Создание альбома 

«Животные нашего леса» 

15.10 – День отца 

(третье воскресенье 

октября) 

Продолжать укреплять детско-взрослые 

отношения, в частности воспитанников с папой; 

уточнять и расширять знания о понятии 

«семья»; 
продолжать формировать осознанное 

понимание значимости отца в жизни детей, 

семьи, общества 

Беседа по теме «Члены моей семьи». 

Чтение: В. Драгунский: «Хитрый 

способ», «Куриный бульон», А. Раскин: 

рассказы из книги «Как папа был 

маленьким». 

Аппликация «Папин портрет». 

Выпуск стенгазеты «Мой любимый 

папа» 

Выставка коллажей «Я и 

мой папа». 

Спортивный семейный 

праздник «День отца» 
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Ноябрь 

04.11 – День 

народного единства 
Знакомство детей со всероссийским праздником 

– День Народного Единства; 

расширять представления детей о территории 

России, народах её населяющих; 

воспитывать уважение к различным 

национальностям России, их культуре, языку; 

воспитывать дружеские взаимоотношения в 

детском коллективе; 

воспитывать чувство гордости за свой народ, за 

его подвиги 

Игра «Интервью»: «Что означает 

слово гражданин?». 

Дидактическая игра «Юный 

путешественник» 

Режиссерская игра «Любимый городок 

Сибири» с элементами строительства 

сборных домиков и игрушками 

(фигурки людей, транспорт, дорожные 

знаки). 

Заучивание поговорок и пословиц: 

«Родина краше солнца, дороже золота», 

«Одна у человека мать, одна у него и 

Родина». 

Чтение художественной литературы. К. 

Ушинский «Наше отечество» 

Творческая игра «Путешествие по 

России» (расширять сюжет показом в 

игре социальных отношений труда 

работников на транспорте, в общепите, 

туризме, развивать воображение, 

умение передать игровые действия 

согласно принятой роли); 

Рисование «С чего начинается 

Родина» 

Учить детей изображать природу 

России, ее символы. Активизация 

словаря: характер, символ. 

Выставка совместных 

работ по теме 

26.11 – День 

матери в России 

Формирование у детей целостного 

представления образа матери, играющей 

большую роль в жизни каждого ребёнка о 

«Игрушки наших мам и бабушек». 

Путешествие по реке времени, выставка 

игрушек и др. 

Фотовыставка «Я и моя 

мама»; 

Домашнее задание 
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 значимости матери в жизни каждого человека; 

воспитывать уважительное, доброжелательное 

отношение к маме, о роли мамы в жизни 

каждого человека. 

Интервью «Какие существуют мамы и 

папы». 

Книжные выставки «Эти нежные 

строки о ней»; «Мы вечно будем 

прославлять ту женщину, чье имя 

мать…» (в соответствии с возрастом 

детей) 

Вернисаж детских работ «Подарок 

маме своими руками». 

«Выставка семейных 

коллажей» 

30.11 – День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Познакомить детей с Государственным 

гербом России. Формировать у детей 

элементарные представления о происхождении 

и функциях герба России. Рассказать о 

символическом значении цветов и образов в 

нем. Помочь ребенку приобрести четкие 

представления о государственном гербе России, 

его значении для государства и каждого 

гражданина. 

Рассматривание изображения герба 

России; 

составление рассказа-описания 

«Герб России». 

Рассматривание монет. Просмотр 
фильма «Московский Кремль» 

Консультация «Детям о 

государственных 

символах России» 

Декабрь 

03.12 – День 

неизвестного солдата. 

Воспитание патриотических чувств детей, 

воспитание любви и уважения к людям, 

завоевавшим для нас Победу ценой своей 

жизни. 

Беседа «День Неизвестного Солдата» 

Заучивание пословиц о солдатах, о 

Родине, о мире: дружно за мир стоять – 

войне не бывать; без смелости не 

возьмешь крепости; Герой за Родину 

горой! И др. 

Слушание песни «Алёша» 

Дидактическая игра «Найти 

спрятанный предмет» (флаг, карта и 

т.д.). 

Чтение «Баллада о неизвестном 

Возложение цветов к 

вечному огню в 

выходной день 
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  солдате». 

Подвижная игра «Разведчики» 

 

08.12. – 

Международный день 

художника 

Воспитывать у детей любовь к прекрасному, к 

искусству. 

Разгадывание загадок о жанрах 

живописи, о материалах, которые 

используют художники. 

Чтение стихов «Как я учился рисовать» 

С. Баруздина, «Художник» В. Мусатов. 

Дидактические игры «Цвета», «Что 

перепутал художник». 

Выставка лучших детских рисунков. 

Помощь в оформлении 

выставки лучших 

детских рисунков. 

09.12 – День 

Героев Отечества 

Формировать у воспитанников чувство 

патриотизма 

Развивать чувство гордости и уважения к 

воинам – защитникам Отечества 

Воспитывать любовь к Родине 

«Рассказ о святом Георгии 

Победоносце»; 

«Герои Отечества»; 

«Знакомство с Орденом Святого 

Георгия». Создание тематических 

альбомов: «Города герои», «Наша 

Армия родная», «Военная техника». 

«Герои Отечества» - выставка книг 

Выставка совместных 

работ «Конструирование 

военной техники» 

12.12 – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Расширять представление о празднике День 

Конституции, значении и истории его 

возникновения 

Познакомить детей с некоторыми правами 

обязанностями людей 

Развивать познавательный интерес к своей 

стране, ее законам 

Воспитывать стремление знать и соблюдать 
законы Российской Федерации 

Ознакомление с «Символикой России» 

- Рассматривание иллюстраций «Наша 

страна – Россия!». 

Творческий коллаж «Моя Россия» 

Тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах «Главная книга страны», «Мы 

граждане России», 

Просмотр презентаций «Я гражданин 

России», «День Конституции России», 

Прослушивание музыкальных 

произведений: «Моя Россия» муз. Г. 

Консультация «Ребёнку 

об основном Законе 

страны» 
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  Струве, сл. Н. Соловьевой, «Любить 

мне Россию» сл. В. Сладневой, муз. В. 

Чернявского 

 

Новый год Расширять представления о любимом зимнем 

празднике –Новый год. Расширить 

знания детей о праздновании Нового года в 

России. Познакомить с обычаями и традициями 

встречи Нового года. Узнать, где живет Дед 

Мороз. Познакомить с техниками 

изготовления новогодних игрушек в разные 

исторические времена. 

Беседы о новогодних традициях в 

России, просмотр видео и 

иллюстраций «История Деда Мороза – 

Святитель Николай». Чтение 

художественной литературы о 

празднике Новый год. 

«Зимние игры и забавы», разучивание 

стихов колядок, песен, танцев о 

новогодних праздниках. 

Коллективное конструирование из 

картона «Новогодняя елка», «В лесу 

родилась Елочка», коллективная работа 

«Елка для малышей» 

Конструирование гирлянды для 

украшения группы и др. Участие детей 

в украшении группового помещения. 

Акция «Письмо Деду Морозу», беседа 

«Какой подарок я хочу получить…» и 

т.д. 

Участие рожителей в 

украшении группового 

помещения и в 

подготовке к празднику. 

Январь 

11.01 – Всемирный 

день «спасибо» 

Научить детей пользоваться вежливыми 

словами; 

познакомить с историей слова «спасибо»; 

расширить понятие детей о культуре поведения; 

привить навыки культурного поведения детей в 

общении друг с другом и другими людьми 

Подвижные игры: «Собери слово 

«спасибо»», «Улыбочка и грусть». 

Игры-эстафеты: «Прокати мяч 

головой», «Передай мяч над головой». 

Беседа-игра «Волшебное слово». 

 

Игра: «Доскажи словечко», «Вежливо – 

Консультация «Правила 

вежливых ребят». 

Развлечение, 
посвященное празднику 

«Международный день 

«спасибо»» 



296 
 

  невежливо». 

Чтение художественной литературы: 

«Что такое хорошо, что такое плохо», 

«История про мальчика Диму». 

Изготовление открыток «Спасибки» 

 

21.01 – Всемирный 

день снега, 

Международный день 

зимних видов спорта 

(отмечается в 

предпоследнее 

воскресенье) 

Приобщать детей и родителей к здоровому 

образу жизни через совместные спортивные 

мероприятия, формировать познавательный 

интерес 

Подвижные игры: «Снег, лед, кутерьма, 

здравствуй, Зимушка-зима!», 

«Снежный бой». 

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Как тает снег». 

Беседа «Зимние виды спорта». 

Изобразительная деятельность с 

использованием нетрадиционной 

техники рисования «Снежинки» 

Конкурс «Снежные 

конструкции». 

Спортивное мероприятие 

«Мы за ЗОЖ» 

27.01. – День снятия 

блокады Ленинграда 

Познакомить детей с героической историей 

Ленинграда в годы блокады. 

Просмотр иллюстраций, открыток, 

медалей, орденов военных лет, 

фотографий о жизни в блокадном 

Ленинграде. 

Рассматривание пейзажей 

современного Санкт-Петербурга, а 

также города во время ВОВ. 

Рассматривание иллюстраций “Дорога 

жизни”, “Разорванное кольцо блокады” 

на фоне прослушивание песен и музыки 

военных лет. 

Составление рассказов по картине 

“Прорыв блокады Ленинграда. 1943. 

Художники: В. Серов, И. Серебряный”. 

Рисование: «Цветок жизни» 

Игровое упражнение “Мы солдаты” 

Оформление выставки 

совместных рисунков: 

«Непокоренный 

Ленинград» 
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Февраль 

02.02. – День 

разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве 

Воспитание в детях чувства патриотизма как 

важнейшего духовно - патриотического 

качества; воспитание высокой ответственности 

и верности долгу перед Родиной. 

Беседа с детьми «Что такое героизм». 

Сюжетно- ролевая игра «Мы военные». 

Чтение художественной литературы 

А.И. Семенцова «Героические 

поступки». 

Д/игры «Подбери слова по теме 

«Война», «Герои», «Победа». 

Просмотр мультфильма «Подвиг 

молодого солдата». 

Викторина «Сталинградская битва» 

Конкурс чтецов «Это память души, 

никто не забыт» 

Виртуальная экскурсия «Мамаев 

курган. Памятники воинской славы» 

Консультация «Мы 

живы, пока память жива» 

08.02 – День 

российской науки 

Формировать у детей познавательный интерес; 

развивать навыки познавательно- 

исследовательской деятельности; 

способствовать овладению детьми различными 

способами познания окружающего мира, 

мыслительными операциями; 

формировать представления о целостной 

«картине мира», осведомленность в разных 

сферах жизни; 

воспитывать навыки сотрудничества в процессе 

совместной деятельности 

Изучение экспонатов в «Мини-музее 

интересных вещей», познавательные 

интеллектуальные игры. 

Тематическая выставка детских 

энциклопедий «Хочу все знать!» 

Тематические прогулки «Прогулка с 

Почемучкой» 

Оформление наглядного 

материала 

«Экспериментируем с 

папой», «Эксперименты 

на кухне». 

Оформление выставки 

детских энциклопедий. 

Консультация 

«Коллекции в вашем 

доме». 

Участие в создании 

мини-музеев коллекций 

21.02. – 

Международный день 

родного языка 

Познакомить детей с праздником 

«Международный день родного языка». 

Обогатить духовный мир детей через различные 

Беседы о Родине, о родном языке. 

Дидактические игры: «Скажи 

наоборот», «Слова-друзья», 

Конкурс рисунков по 

русским народным 

сказкам. 
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 виды деятельности, формировать у детей свое 

отношение к международному дню родного 

языка. 

«Многозначные слова», 

рассматривание иллюстраций русской 

национальной одежды, русских 

сувениров; чтение русских народных 

сказок, чтение сказок других народов, 

знакомство с пословицами и 

поговорками о родном языке, русские 

народные подвижные игры, слушание 

русских народных песен, разучивание 

стихов о крылатых выражениях. Чтение 

литературы о традициях народов нашей 

страны, рассматривание иллюстраций, 

индивидуальное заучивание 

стихотворений. 

Оформление буклетов, 

стенгазет «Родной язык – 

наше богатство!» 

23.02 – День 

защитника Отечества 

Расширять представление детей о 

государственном празднике День защитника 

Отечества. 

Развивать у детей интерес к родному краю, 

событиям прошлого и настоящего. 

Воспитывать духовно-нравственные ценности, 

чувство уважения к Защитникам Отечества 

прошлого и настоящего. 

Развивать речевое творчество, культуру речи 

детей, обогащать активный словарь у 

дошкольников 

Поддерживать оптимальную двигательную 

активность детей. Способствовать развитию 

положительных эмоций. 

Чтение литературы героико- 

патриотического содержания С. 

Михалков «Дядя Стёпа», «Быль для 

детей»; С. Маршак «Наша армия»; Л. 

Кассиль «Твои защитники»; А. Гайдар 

«Поход»; 
Тематические беседы: «Есть профессия 

такая Родину защищать!», «Как жили 

люди на Руси!», « Где работают наши 

папы», «Я будущий солдат!»; 

Просмотр мультфильма «Богатыри на 

Дальних берегах»; 

продуктивная деятельность 

«Кораблик», «Самолёт», «Я и папа», 

«Открытка для папы» и др.; 

Игровая деятельность: д/и «Кому что 

нужно для работы», «Узнай 

Информация «История 

возникновения праздника 

23 февраля» 
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  профессию», «Кем я буду?», 

«Самолёты летят», «Закончи 

предложение», «Один-много», «Чего не 

хватает?»; сюжетные и подвижные 

игры «Меткий стрелок», «Самолёты», 

«Кто быстрее?», «Пограничники» и др. 

 

Март 

08.03 – 

Международный 

женский день 

Расширять представления детей о празднике 
«Международный женский день» 

развивать творческий потенциал, 

инициативность, самостоятельность 

дошкольников; 

создать условия для сплочения детского 

коллектива 

Тематическое занятие – праздник 
«Международный женский день» 

Дидактические игры по теме праздника 

Изобразительная деятельность 

«Подарок для мамы/бабушки/сестры» 

Праздник ««В поисках сюрпризов для 

девочек» с участием родителей 

Фотоконкурс «8 Марта – 

поздравляем всех 

девочек и женщин» 

Консультация «Традиции 

семьи» 

Совместный с детьми 

праздник ««В поисках 

сюрпризов для девочек» 

18.03. – День 

воссоединения Крыма 

с Россией 

Формировать у детей представление об истории, 

о будущем Крыма, Севастополя как субъектов 

Российской Федерации, чувства патриотизма, 

уважения к людям, любовь к своему народу. 

Беседа с детьми: «Россия наша Родина» 

Чтение стихотворения Павлова Н.И. 

«Наш Крым» 

Рассматривание иллюстраций на тему 
«Достопримечательности Крыма» 

Раскраски на тему: «Крым наша 

Родина» 

Просмотр видеофильма «Россия – мы 

дети твои» 

Выставка рисунков «Крым и Россия 

вместе» 

Консультация : «Россия и 

Крым вместе» 
 

Беседа : «Возвращение 

Крыма в Россию» 

27.03 – Всемирный 

день театра 

Вызвать у детей интерес к театральной 

деятельности; 

формировать и расширять представление о 

театре; 

Беседы: «Знакомство с понятием 

"театр"» (показ слайдов, картин, 

фотографий), «Виды театров. 

Знакомство с театральными 

Оформление 

информационного стенда 

(папки-передвижки) 

«Театр и дети». 
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 развивать воображение, творческие 

способности, коммуникативные навыки 

профессиями» (художник, гример, 

парикмахер, музыкант, декоратор, 

костюмер, артист). 

Беседы о правилах поведения в театре 

Досуги: «В гостях у сказки», «Театр и 

музыка». 

Художественное творчество«Мой 

любимый сказочный герой». 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы пришли в 

театр», «Мы – артисты». 

Кукольное представление по мотивам 

русских народных сказок 

Выставка детско- 

родительского 

творчества «Театр 

глазами детей». 

Фотовыставка «Поход в 

театр семьей» 

Апрель 

01.04 – 

Международный день 

птиц 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

птицам; 

прививать любовь к родной природе; 

формировать целостный взгляд на окружающий 

мир и место человека в нем 

Беседа на тему: «Что такое Красная 

книга», «Эти удивительные птицы». 

Познание экологии «Весна. Перелетные 

птицы». 

Чтение художественной литературы: 

Л.Н. Толстой «Лебеди», «Птичка». А. 

Яшин «Покормите птиц», В. Бианки 

«Синичкин календарь», Г. Андерсен 

«Гадкий утенок». 

Изобразительная деятельность: 

рисование «Наши друзья – пернатые», 

аппликация на тему «Лебеди», лепка 

«Снегири на ветке» 

Конструирование «Птицы» 

Создание совместно с 

родителями Красной 

книги района, города. 

Оформление папки- 

передвижки: «Зимующие 

птицы», «Перелетные 

птицы», «1 апреля – 

Международный день 

птиц» 

12.04 – День 

космонавтики 

Воспитывать патриотические чувства, гордость 

за героев – летчиков-космонавтов, покоривших 

космос; 

Беседа на тему «Познание космоса». 

Проект ко Дню космонавтики «Этот 

удивительный космос». 

Спортивное развлечение 

«Юные космонавты». 

Конкурс «Ловкий 
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 прививать чувство гордости за свою страну, 

желание быть в чем-то похожим на героев- 

космонавтов 

Беседа с детьми на тему: «Земля – наш 

дом во Вселенной», «Что такое 

солнечная система». 

Словесная игра «Ассоциации» на тему 

космоса. 

Просмотр мультфильма «Тайна третьей 

планеты». 

Сюжетно-ролевая игра «Космическое 

путешествие». 

Подвижная игра «Кто быстрее соберет 

все звездочки?» 

карандашик» – рисунки о 

космосе. 

Консультация «Правила 

безопасности для детей. 

Безопасность на 

дорогах». 

 

Создание фотоальбома о 

космосе 

22.04 – Всемирный 

день Земли (праздник 

Весны) 

Воспитывать любовь к родной земле; 

познакомить детей с праздником – Днем Земли; 

расширять представление детей об охране 

природы; 

закрепить знание правил поведения в природе 

Беседа на тему «Планета Земля». 

Сюжетно-ролевая игра «Если я приду в 

лесок». 

Дидактическая игра «Это зависит от 

каждого из вас». 

Просмотр видеофильмов «Жители 

планеты Земля». 

Лепка «Глобус». 
Изобразительная деятельность «Мы 

жители Земли». 

Чтение художественной литературы: А. 

Блок «На лугу», С. Городецкий 

«Весенняя песенка», Ф. Тютчев 

«Весенние воды», В. Жуковский, 

«Жаворонок», М. Зощенко «Великие 

путешественники», К. Коровин 

«Белка», Ю. Коваль «Русачок-травник», 

Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 

Консультация «Что 

рассказать ребенку по 

планете Земля». 

Экологический проект 

«Земляне». 

Развлечение «В гостях у 

спасателей» 

Май 
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01.05 – праздник 

Весны и Труда 

Воспитать чувство интереса к истории, чувство 

патриотизма 

приобщать детей к труду; 
воспитывать уважение к труду других 

Беседа на тему «Что я знаю о труде». 

Конструирование. «Открытка к 

празднику». 

Дидактическая игра «Что нужно, чтобы 

приготовить праздничный салат 

(пирог)». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Магазин», «В поликлинике», 

«Шоферы», «В школе». 

Чтение стихотворения «Черемуха» Е. 

Благининой. 

Игровая ситуация «Что ты подаришь 

другу на праздник» 

Выставка рисунков на 

тему «Праздник Весны и 

Труда». 

Выставка семейного 

альбома «Праздник 

Весны и Труда». 

Участие в шествии 

«Весна. Труд. Май» 

09.05 – День Победы Воспитывать у дошкольников чувство 

патриотизма, любви к Родине; 

воспитывать уважение к заслугам и подвигам 
воинов Великой Отечественной войны 

Беседа на тему «День Победы – 9 мая». 

Дидактическая игра:«Как называется 

военный…», «Собери картинку» 

(военная тематика). 

Просмотр видеоролика «О той войне». 

Рассматривание альбома «Они 

сражались за Родину!», серия картинок 

«Дети – герои ВОВ». 

Чтение художественной литературы: 

книги с рассказами и стихами: «Дети 

войны», Е. Благинина «Почему ты 

шинель бережешь?» 

Аппликация «Открытка ветерану». 

Экскурсии к памятным местам. 

Конструирование на тему «Военный 

корабль». 

Слушание музыки: Ф. Шуберт 

«Военный марш», А. Пахмутова 

Конкурс работ ко Дню 

Победы. 

Экскурсия к памятнику 

Неизвестному солдату. 

Возложение цветов. 

Проведение музыкально- 

литературного концерта, 

посвященного 9 Мая, 

выступление детей и 

педагогов. 

Консультация на тему 

«Знакомьте детей с 

героическим прошлым 

России» 
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  «Богатырская наша сила»  

19.05.- День детских 

общественных 

организаций России 

Расширить представление воспитанников о 
детских общественных организациях 

Беседы на темы: «Российское движение 
детей и молодежи» (РДДМ) и 

«Пионерия» 

Аппликация с элементами рисования 

«Юный пионер» 

П/игра «Зарница» 

Консультация 
«Российское движение 

детей и молодежи» 

(РДДМ) 

24.05 – День 

славянской 

письменности 

Воспитывать любовь к Родине, уважение к 

народным традициям; 

сформировать нравственно-эстетическое 

отношение к окружающему миру 

Беседа по теме «День славянской 

письменности». 

Музыкальная игра «Передай платок». 

Малоподвижная игра «Здравствуй, 

друг!» 

Игра «У медведя во бору». 

Показ презентации «Виртуальная 

экскурсия в историю книгоиздания на 

Руси» 

Консультация для 

родителей «24 мая – День 

славянской 

письменности». 

Проект «Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Июнь 

01.06 – День защиты 

детей 

Воспитывать желание проявлять творческую 

инициативу, повышать настроение детей; 

дать детям элементарные знания и 

представления о международном празднике – 

Дне защиты детей 

Беседа на тему: «История создания 

праздника», «Моя любимая игра», «Я 

имею право», «Моя любимая книга». 

Тематическое развлечение по теме. 

Чтение художественной литературы: А. 

Барто «Я расту», Э. Успенский «Ты и 

твое имя», сказки «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», 

«Кукушка», С. Михалков «А что у 

Вас», В. Маяковский «Что такое 

хорошо, и что такое плохо». Пословицы 

о семье. 

Рисование на тему «Веселое лето». 

Памятка «Берегите своих 

детей!» 

Консультация для 

родителей «Права 

ребенка». 

Беседа с родителями о 

создании благоприятной 

атмосферы в семье 
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  Рисование цветными мелками на 

асфальте по замыслу. 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «К 
нам пришли гости», «Угостим чаем», 

«Детский сад», «Школа», «Больница» 

 

06.06. – День 

русского языка/ день 

рождения А.С. 

Пушкина 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. 

Пушкина; 

активизировать знания детей о сказках; 

учить называть героев сказок, их имена, 

описывать их характеры, внешний вид 

По плану детской библиотеки. 

Беседа на тему «Биография А.С. 

Пушкина». 

Чтение художественной литературы: 

«Сказка о золотом петушке», «Сказка о 

золотой рыбке», «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». 

Игра «Выбери корабль царя Салтана». 

Конструирование из бумаги 

«Кораблик» по мотивам сказки о царе 

Салтане 

Оказание 

информационной и 

методической помощи 

родителям. 

Привлечение родителей к 

созданию выставки «Мой 

Пушкин». 

Наглядная информация 

для родителей: 

«Знакомим 

дошкольников со 

сказкой», «Великий 

писатель и поэт…» 

Разработка памяток для 

родителей «Как научить 

ребенка слушать?» 

Выставка совместных 

творческих работ 

родителей и детей 

«Здравствуй, Пушкин» 

12.06 – День России Познакомить детей с праздником «День 

России», с символами государства; 

развивать у детей чувство любви, уважения, 

гордости за свою Родину 

Беседа-размышление «Я – гражданин 

Российской Федерации». 

Чтение художественной литературы о 

России. 

Проведение экскурсий в мини-музей 

«Русское наследие». 

Выставка семейных 

рисунков «Россия – 

великая наша держава». 

Консультация для 

родителей 

«Патриотическое 
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  Просмотр мультфильма «История 

России для детей» (авт. М. Князева). 

Русская народная игра «Горелки» на 

прогулке. 

Дидактическая игра «Я и моя Родина». 

Подвижные игры на прогулке: 

«Передай флаг», «Найди свой цвет» 

воспитание в семье». 

Создание альбома 

«Россия – наша страна» 

22.06 – День Памяти 

и Скорби 

Расширять и систематизировать знания детей о 

Великой Отечественной войне; 

формировать нравственно-патриотические 

качества: храбрость, честь, мужество, 

стремление защищать свою Родину; 

способствовать формированию у детей интереса 

к истории своей семьи, своего народа; 

воспитывать уважение к старшему поколению 

Беседа на тему: «22 июня – День 

Памяти и Скорби». Прослушивание 

музыкальных композиций: «Священная 

война», «22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша». 

Открытки «Города-герои». 

Сюжетно-ролевая игра: «Моряки», 

«Пограничники». 

Чтение стихотворения Р. 

Рождественского «Помните, через века, 

через года, помните!» 

Консультация для 

родителей «22 июня – 

День Памяти и Скорби». 

Возложение цветов к 

памятнику. 

Выставка рисунков «Мы 

помним» 

Июль 

08.07 – День семьи, 

любви и верности 

Расширять и совершенствовать знания детей о 

ценностях семьи и семейных традициях; 

воспитывать любовь и уважение к членам 

семьи; 

воспитывать взаимопонимание, 

доброжелательное отношение друг к другу; 

сформировать духовные и нравственные 

качества 

Беседы на темы: «Семья – это значит 

мы вместе», «Неразлучная семья – 

взрослые и дети», «Когда я буду 

большой». 

Аппликация: открытка-ромашка для 

родных и родителей «Раз ромашка, два 

ромашка!» 

Рисунки на асфальте «Мы рисуем 

солнце, небо и цветок». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Наш дом», «Дочки-матери», «Играем в 

Акция «Символ 

праздника – ромашка». 

Утренняя встреча 

родителей, сотрудников, 

вручение ромашек. 

Конкурс плакатов с 

участием родителей 

«Моя семья – мое 

богатство!» 

«Волшебство маминых 

рук»: дефиле головных 
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  профессии», «День рождения». 

Музыкальное развлечение, 

посвященное Дню любви, семьи и 

верности: «Когда семья вместе, так и 

душа на месте» 

уборов, сделанных 

родителями совместно с 

детьми. 

Фотовыставка 

«Загляните в семейный 
альбом» 

19.07 – Всемирный 

день китов и 

дельфинов 

Расширить кругозор детей о самых крупных и 

загадочных живых существах на нашей планете, 

уточнить знания о морских млекопитающих; 

прививать интерес, любовь и бережное 

отношение к живой природе 

Интерактивная игра «Кто где живет?» 

Дидактическая игра «Морские и речные 

рыбы». 

Подвижная игра «Киты и касатка». 

Сюжетно-ролевая игра «Морские 

животные». 

Речевая игра «Чей хвост?» 

Рисование. Коллективная работа-плакат 

«Сохраним жизнь китов». 
 

Ознакомление с миром природы. «Кит 

в опасности!» – с использованием ИКТ 

Выставка детско- 

родительских проектов 

«Берегите китов». 

Викторина «Морские 

млекопитающие». 

Развлечения «Как по 

морю-океану…» 

30.07 – День ВМФ 

(День Военно- 

морского флота) 

(последнее 

воскресенье июля) 

Воспитывать патриотизм, чувство гордости за 

нашу Родину; 

рассказать о значении Военно-морского флота в 

жизни страны, его истории 

Беседа на тему: «Виды транспорта», 

«Символика ВМФ», «Одежда моряков». 

Рисование «Раскрашиваем кораблик» 

(выполненный в технике оригами). 

Лепка «Кораблик». 

Коллективная работа «Якорь». 

Дидактическая игра: «Морские 

профессии», «Морской бой», «Море 

волнуется раз...» 

Игры-эксперименты: 

«Морская вода и ее свойства», 

«Окрашивание морской воды», 

«Кристаллизация соли в процессе 

Выставка рисунков 

«Морские защитники 

страны». 

Тематическое досуговое 

мероприятие «Морские 

приключения» 
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  нагревания», «Тонет – не тонет». 

Просмотр мультфильмов о морских 

приключениях: «Катерок», 

«Осьминожки», «Капитан» 

 

Август 

12.08 – День 

физкультурника 

Повышать интерес детей к физической 

культуре; 

приобщать к здоровому образу жизни; 

активизировать двигательную активность детей 

в группе и на прогулке; 

вовлекать родителей в совместные мероприятия 

по теме праздника 

Беседы с детьми о пользе спорта и 

физической нагрузки для здоровья. 

Просмотр презентации «Известные 

спортсмены нашего района, города, 

области, страны» 

Тематические подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые игры 

в зале и на спортивной площадке 

детского сада 

Организация летних терренкуров по 

территории детского сада вместе с 

родителями 

Оформление карты-схемы для детей, 

чтобы повысить их самостоятельную 

двигательную деятельность 

Консультации на темы 

«Как физически 

развивать ребенка дома», 

«Как прививать ребенку 

основы здорового образа 

жизни» 

Совместный с детьми 

спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Конкурс фотографий 

«Спорт в нашей семье» 

Летние терренкуры по 

территории детского сада 

вместе с детьми 

22.08 – День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Воспитывать чувство гордости за Россию, 

эмоционально-ценностное отношение к своей 

стране; 

воспитывать уважительное отношение к 

государственным символам России 

Беседа на тему «Государственные 

символы России». 

Приобщение к социокультурным 

ценностям. «Гордо взвейся над страной, 

Флаг России наш родной!» с 

использованием ИКТ. 

Конструирование «Флажок на 

палочке». 

Чтение книги А. Кузнецова «Символы 

Отечества». 

Конкурс чтецов «Флаг 

наш – символ доблести и 

народной гордости». 

Развлечение на свежем 

воздухе «Это флаг моей 

России. И прекрасней 

флага нет!» 

Папка-передвижка «22 

августа – День 

Государственного флага 
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  Дидактическая игра «Найди флаг 

России». 

Подвижная игра «Кто быстрее до 

флажка», игра-эстафета «Передай 

флажок». 

Сюжетно-ролевая игра «Морское 

путешествие». 

Изобразительная деятельность 
«Российский флаг» 

России». 

Участие в выставке 

совместного творчества с 

детьми «Флаг России в 

детских руках» 

27.08 – День 

российского кино 
Воспитывать у детей интерес к 

театрализованной деятельности, формировать 

культурные ценности; 

воспитывать любовь к российскому 

киноискусству, в частности, к мультфильмам 

Беседы на тему: «Что такое кино?», 

«Какие бывают фильмы (жанры)», 

«Кино в нашей жизни», «История 

кинематографии». 

Чтение: произведения художественной 

литературы о подвиге народа во время 

войны, сказки русские народные. 

«Уроки доброты» – просмотр сказок и 

мультфильмов о добрых делах. 

Создание альбома «Профессии кино» 

Выставка поделок и 

рисунков «Мой любимый 

герой мультфильма». 

Консультация для 

родителей «Влияние 

мультфильмов на 

формирование личности 

ребенка дошкольного 

возраста». 

Развлекательное 

мероприятие 

«Мультконцерт» 

 

 

ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Содержание образования в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, выстроено по модулям 

образовательной деятельности, на основе авторских программ, выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов 

детей, членов их семей и возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 
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Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти образовательным областям (модулям образовательной 

деятельности) обязательной части: 

1. «Социально-коммуникативное развитие 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

5. «Физическое развитие» 

Объем части ООП ДО для детей дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от 

общего объема времени на реализацию ООП ДО. 

Данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции СП. 

 
Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных, социокультурных условий 

Среднего Урала в направлении всех пяти образовательных областей 

В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития 

обеспечивается обогащение содержания модулями образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет», создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, учитывает специфику образования детей в 

социокультурных условиях Среднего Урала. Программа предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций 

реализующих основную общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования, данные о развитии 

ребенка, ориентированные на новообразования периода дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной 

деятельности, с ориентацией на духовно-нравственные и социокультурные ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, народа 
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и народностей, культурное окружение, географические условия, экономические цели и стратегии развития региона Среднего Урала и 

другие аспекты окружающей образовательную организацию среды. 

Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, подходы к реализации воспитательного 

потенциала совместной деятельности детей и взрослых, самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно- 

насыщенном образовательном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения культурными средствами 

деятельности и общения, в системе отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», 

«Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной солидарности», правил и норм поведения. 

Программа опирается на методологию, основные теоретические положения и идеи культурно-исторического, деятельностного, 

системного и аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной развивающей и развивающейся среды, 

в партнерском взаимодействии образовательной организации и семьи. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи социально коммуникативного развития в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Обеспечить формирование общей культуры личности ребенка с учетом этнокультурной составляющей социально-коммуникативного 

развития. 

2.  Способствовать воспитанию у ребенка чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан 

(сельчан), уральцев; чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Способствовать воспитанию у ребенка толерантного, уважительного, доброжелательного отношения к людям другой 

национальности, вне зависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого 

своеобразия. 

4. Способствовать воспитанию любви к малой Родине, осознанию ее многонациональности, многоаспектности. 

5. Способствовать развитию духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, детскому саду, городу 

(селу), родному краю, культурному наследию своего и других народов. 

6. Способствовать воспитанию уважения и понимания ребенком своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, 

как представителя своего народа, толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, 

соседям и другим людям.) 

7. Способствовать формированию бережного отношения ребенка к миру социального окружения. 
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8. Ведение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

9. Способствовать формированию личного отношения ребенка к фактам, событиям, явлениям в жизни семьи, города (села), 

Свердловской области; 

10. Создать условия для активного приобщения детей к социальной действительности повышения личностной значимости для них того, 

что происходит вокруг. 

11.  Обеспечить осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре родного города (села), родного края, т.е. 

выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов и обыгрывание их, изготовление поделок, сочинение загадок и т.п..); 

12. Создать развивающей среды самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию 

личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое 

творчество в игре. 

13. Способствовать формированию разумной осторожности в ближайшем социальном природном окружении, своевременному и 

правильному реагированию на любую опасную ситуацию; потребности анализировать, обобщать, моделировать, предвидеть 

опасность, прогнозировать ее последствия. 

14. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

15. Содействовать становлению и развитию потребности к труду, поддержки традиций города (села), горожан (сельчан), посильному 

участию в трудовых, социальных акциях, культурных мероприятиях. 

16.  Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы и 

задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 
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- Духовно-нравственная культурная практика; 

- Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

- Культурная практика игры и общения; 

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; предусматривает: 

- предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим; 

- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

- разъяснение детям значимости труда для человека; 

- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; 

- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям 

других, оказывать содействие, адекватную помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, 

рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее; 

- обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

Способы и средства 

- имитационно-образные игры; 

- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей, связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального взаимодействия 

близких взрослых; 

- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 

- хороводные народные игры; 

- дидактические игры; 

- игры с бытовыми предметами; 

- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок по сказкам; 

- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 
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- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

- -игры-имитации; 

- ряжение, театрализованная игра; 

- жизненные и игровые развивающие ситуации; 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 

- загадки; 

- создание коллекций; 

- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

- ситуации добрых дел; 

- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 

- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

- описательный рассказ; 

- обсуждение детского опыта; 

- ролевые диалоги; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа о семье, о семейных событиях; 

- ознакомление с правилами культурного поведения; 

- целевые прогулки по улицам родного города (села); 

- разучивание стихов и песен о городе (селе); 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

- Духовно-нравственная культурная практика; 

- Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

- Культурная практика игры и общения; 

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

предусматривает: 

-предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в 
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подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

-обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить 

правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и 

девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах деятельности, 

общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

развития. 

- использование различных видов игр: 

• интерактивные   (включают обмен   действиями   между   участниками, установление невербальных   контактов,   направлены на 

психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и 

передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, 

интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других 

детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 
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иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), основные функции родного 

города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). 

- поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании; 

- рассказывание сюжетных историй о жизни города (села), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними; 

- использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город- 

мечта» 

(«что могло бы здесь находиться и происходить»); 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

любознательности, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных со значением символов (знаков) в городской (сельской) среде, в ходе организации проектной деятельности 

приобщение к основным традициям и обычаям, регулирующим общение представителей разных этносов на Среднем Урале и местом 

проживания; этническим и социальным составом населения, его верованиями и религиями, бытом и образом жизни, музеями как 

социокультурным феноменом; 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать представления 

о многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений 

устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего; 

- Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Мой дом, улица, 

двор», «Мой детский сад», «Традиции детского сада», «Мой родной город (село)»,«История его зарождения и развития», «События 

общественной жизни в родном городе», «Местные достопримечательности, известные люди», «Правила поведения горожанина 

(сельчанина)», «Имя» города (села)», «У родного города (села)есть свое название (имя)»(оно рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке, название может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

«Жизнь горожан (сельчан)», «Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей». «Об истории 

родного города (села) и жизни горожан (сельчан)» рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура; «Малая 

родина хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках»; «В городе (селе) трудятся родители»; 
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«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и 

селах Урала», «История моей семьи»; «Символика родного города (села). «Традиции родного города (села);«Родной край как часть 

России»; «Столица Урала - город Екатеринбург»; «История зарождения и развития своего края»; «Города родного края»; «История 

города Екатеринбурга»; «Основатели города»; «Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети 

построил»; «Законы екатеринбургской геральдики»; «Основы геральдики»; «Герб города Екатеринбурга»; «Монетный двор и все, что в 

нем»; «Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане»; «Как и ему учили в 

Екатеринбурге»; «Местная архитектура, ее особенности, колорит»; «Произведения национальной архитектуры Среднего Урала»; 

«Каслинское литье»; «Решетки и ограды города Екатеринбурга»; «Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт 

города; улицы и площади города». «Красота современного города». «Архитектура города». «Известные люди города»; «Профессия, 

место работы родителей». «Профессии, связанные со спецификой местных условий»; «Добыча полезных ископаемых»; «Камнерезное 

искусство» (как одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – 

камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова); 

- стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде и т.п.; 

- вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 

побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой; 

- включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, 

создание венков, исследование листьев лавра и другие; 

-подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей 

деревьев, флюгеров; 

- побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, сказок, изобразительной деятельности; 

- побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей); 

- организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и практической 

вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 
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Способы и средства 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры имитации на основе народных сказок, 

легенд, мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно 

значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и 

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, 

город (село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки,  

музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города (села), родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями представителей своего и других народов, 

национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 
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- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к 

нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в 

нашем городе (селе)» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.; 

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города (села), составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в  

целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной группировкой объектов, с составлением 

сюжетных, описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев; 

-просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей об особенностях этнической культуры народов Среднего 

Урала; 

- целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, 

взрослых; 

- дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие 

представления об истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не 

моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из 

«бросового» 
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материала?»); 

- детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по 

методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет; 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 

позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки 

между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью; 

- рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные 

здания 

города, культурные сооружения; 

- поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании; 

- рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций; 

- плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»); 

- проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде; 

- игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей  

вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 

живущих в городе. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи познавательного развития в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 
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1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном и социальном окружении. 

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в 

ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе, социальной действительности. 

4. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления человека, растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

5. Способствовать воспитанию у ребенка охранительно – бережного отношения к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в 

детском саду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

6. Поддерживать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в 

интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об 

окружающем, интерес к разнообразным источникам получения и передачи информации. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач познавательного развития детей 

- Культурная практика познания; 

- Сенсомоторная культурная практика; 

- Культурная практика конструирования; 

предусматривает: 

- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и животными; 
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- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы ближайшего окружения; 

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной среде; 

- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; 

- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и 

животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и садово-огородной среде и 

содержания некоторых животных; 

- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов): 

Способы и средства 

-наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

- работа с календарем природы; 

- чтение литературы природоведческого содержания; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; 

- развлечения; 

- просмотр видеофрагментов; 

- игровое моделирование; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- поделки из природного материала; 
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- продуктивная деятельность; 

- познавательные, практические ситуации; 

- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного, лиственного леса Среднего Урала; 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 

- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое 

лото», «Живая природа Урала» и др.; 

- путешествия по экологической тропе; 

- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям; 

- ознакомление с экологическим правилами; 

- конструирование на основе современных образовательных конструкторов «Лего», «Тико» и др 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

Решение образовательных задач познавательного развития детей 

- Культурная практика познания; 

- Сенсомоторная культурная практика; 

- Культурная практика конструирования; 

предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность; 

- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к 

ним отношение; 

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка, 

самостоятельная, совместная исследовательская деятельность; 

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка; 

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном 

виде посредством вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды деятельности; 

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и 

объектах (живой и неживой) природы; 



323 
 

 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем 

природном окружении; 

- поиск и представление информации о географическом расположении своего края, города (села); Уральских горах, Древнем Урале; 

Гиперборейских горах, древних племенах Урала; «Уральской мифология»; археологических находках; горнозаводском Урале; истории 

возникновения горнозаводской промышленности на Урале; природных богатствах Урала: полезных ископаемых; видах минералов Урала 

(камни -три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы); металлах (рудных полезных ископаемых и 

свойствах 

магнита); природно-климатических зонах Урала; географическом расположении Урала. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных 

зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Способы и средства 

- чтение сказов П.П. Бажова;Д.Н. Мамина Сибиряка; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают трубы; 

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту (животные, растения, 

одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей живут 

на Урале. 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей); 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление 

коллекций; 
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- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, 

иллюстрации картин; своих работ камни самоцветы; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый год», 

«Лесные новости», «Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых 

дорожках»; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае», «Как помочь природе родного края», «Что будет, 

если...»; «Как это изменить, чтобы...»; 

- карта Свердловской области, карта города (села) -география места проживания 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование; 

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, 

театрализацию, 

рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи речевого развития в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 
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1. Способствовать пониманию ребенком того, что, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на 

которых говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с этими 

людьми. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры, культуры общения народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, поэтического слова, языка сказок народов 

Урала, сказов П.П. Бажова, произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

4. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном 

крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села), уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей 

- Речевая культурная практика; 

- Культурная практика литературного детского творчества; 

предусматривает: 

- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями; 

- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, 

обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими 

словами, антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения небольших описательных монологов; 

- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками; 

- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и 

поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 



326 
 

 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре- 

драматизации и т.д.; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских книгах, побуждение стремление ребенка 

рассматривать, описывать, обыгрывать; 

- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству; 

Способы и средства 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 

- словесные игры; 

- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

- наблюдения; 

- “минутки диалога”; 

- речевые игры; 

- народные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки; 

- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой 

окружающей природы 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей 

-Речевая культурная практика; 

- Культурная практика литературного детского творчества; 

предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем; 

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуточки-скороговорок, скороговорок, поговорок 

уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 
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- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, 

значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с 

выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, 

рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

-народные праздники способствующие поддержке интереса детей к культуре своего этноса, других народов и национальностей; 

- обеспечение эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного 

города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

Способы и средства 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные 

тексты включаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в  

целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей; 

- метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. 

Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы 
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вместе» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада; 

- условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, в 

том числе с теми, для кого русский язык не родной; 

- участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (селе): чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее; 

- Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова»; творчество уральского писателя П.П. Бажова; 

-образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя; язык сказов; устаревшие слова, их значение; сравнительная характеристика  

главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные  

герои сказов, литературных произведений об Урале; 

- сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины 

сказки»; единство содержания и художественной формы произведений; добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя; 

- фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки; 

характерные герои фольклора, сказок об Урале; 

- мифология коренных народов Урала; образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала; 

- художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре; 

- способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.; 

Русское народное творчество «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки 

«Вот сегодня Троиса». 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством. 

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей 

(например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце», 

«Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет». 

Бедник Н. «Цветы на подносе». 
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Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о 

Молочке, овсяной Кашке и сером котишке 

Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала. 

Русские сказки Урала: 

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко». 

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и 

медведь», «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и 

лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». 

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар». 

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 

«Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», ««зайчик». Сказки народа ханты – 

«Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». 

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 
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Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

- Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического 

творчества. Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды 

на явления 

общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как 

педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, 

средств и методов воспитания, содержания обучения; 

- Загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между 

членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление  

умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их 

анализировать предметы и явления из различных областей окружающей действительности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи художественно-эстетического развития в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и 

различиям образов и символов, позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни 

этноса (главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушкам и способам их изготовления, к народному музыкальному и изобразительному 

искусству, народным праздникам, обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям народного искусства, 

потребности в самовыражении своих чувств, мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности. 

4. Поддерживать интерес ребенка к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей 

Свердловской области, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 
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5. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной 

культуре своего народа, своего края. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 

- Культурная практика музыкального детского творчества; 

- Культурная практика изобразительного детского творчества; 

- Культурная практика театрализации; 

предусматривает: 

- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия доступных 

для понимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре- 

драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, 

уголь, листы бумаги разных размеров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к результатам его творческой 

деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки (П.И. Чайковский) для того, чтобы помочь ребенку на 
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эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, 

сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать; 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 

-Культурная практика музыкального детского творчества; 

- Культурная практика изобразительного детского творчества; 

- Культурная практика театрализации; 

предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 

- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, в 

понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности 

личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания; 

- принцип рациональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, музыкально- 

поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и 

ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности, предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 
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- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания; 

- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, до сочинять 

происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки; 

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу личностного 

творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно 

относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; 

древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, 

коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим 

темам, по дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, и 

др., и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в изобразительно- 

конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего 

настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. 

Бажова; 

- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и 
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произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах; 

- инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций; 

- знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее 

воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов 

и 

ремесел Урала; 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера», подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов,  

способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 

этнотолерантных установок; 

- инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов; 

Способы и средства 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно- 

нравственная ценность. Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в  

детском саду. 

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного 

возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений 

уральского 

декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию 

дошкольника; 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, 

мелодии народов Урала); 

-праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный 

итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствующие накоплению 

опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов; 
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- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение и иллюстрирование сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм; 

- народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье); 

- традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит; 

- «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу»; 

- история возникновения искусства бытовой росписи на Урале; 

- домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы; особенности 

уральской росписи; 

- камнерезное искусство Урала; отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова; 

- уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма и др. 

- основные элементы ювелирных изделий, «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки»; 

- «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров; 

- «Уральский фарфор»; посуда уральских фарфоровых заводов; столовый, чайный, кофейный сервизы; Сысертский и Богдановичский 

фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос; 

- традиционные и современные художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения; разнообразие и 

красочность материалов, используемых в художественном творчестве края; 

- пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой; 

- бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их; 

- натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство; 

- национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование; 

- общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах образах, одушевленных талантом художника; 
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способы творческого перевоплощения; выставка народно-прикладного искусства. 

- народная игрушка (кукла и др.); история изготовления народной игрушки. На Руси существовали разные виды традиционной народной 

куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла 

масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для 

грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать 

лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими 

чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания 

рукотворных кукол. 

Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с 

традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других народов. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского 

народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 

моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то в 

мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень,  усень»; 

уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 
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Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 

«Упрямец», «Умница». Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1999. - 20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», «Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 

55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва: Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 

Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 

1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборникпесен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 

Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 

Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет.  

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, стимулировать 

двигательную активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с 

определенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала 

спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, 

погодных условий. 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки 

культурных практик в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач физического развития детей 

- Культурная практика здоровья; 

- Двигательная культурная практика 

предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и 

игр, закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого 

аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка; 

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование 
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стремления ребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе  медицинских 

показаний и наблюдений за их самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и 

игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на 

приобретение навыков саморасслабления; 

Способы и средства 

- подвижная народная игра; 

- народные спортивные игры; 

- играм-забавам 

- развивающая ситуация; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- увлекательные конкурсы; 

- чтение народных потешек, поговорок, присказок, считалок, загадок; 

- экскурсия; целевая прогулка; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивам потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация; 

- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
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- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет 

Решение образовательных задач физического развития детей 

- Культурная практика здоровья; 

- Двигательная культурная практика 

предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в 

соответствии с медицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют 

физические упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности детей 

в здоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе(селе), в общении с незнакомыми людьми; 

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания; 

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в празднично- 

игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия 

играющих, понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 

- использование выразительно – от образительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к 

самому себе и к миру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике, подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов 

саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 

корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (изменение характера действий, составляющих основной вид 
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движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (дыхание, ароматерапия, хромотерапия), 

восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., 

ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка; 

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности; 

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью человека; 

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, линеек,  

спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые 

задания, народные игры, среда двигательной активности; 

Способы и средства 

- способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала; 

- народные традиций в оздоровлении; «Лесная аптека»; 

- ознакомление с оздоравливающими свойствами натуральных продуктов питания. витаминами, их влиянием на укрепление организма; 

- правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. 

- ознакомление с особенностями национальной одежды народов Урала; 

- традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда; национальная кухня; 

- традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры; 

- способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях конкретного 

места проживания, Среднего Урала; 

- спортивные события в своей местности, крае; 

-знаменитые спортсмены, спортивные команды; 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного 

упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья 
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предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного поведения и 

знакомство с приемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного 

поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций о различных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 

-обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых 

спортсменов малой родины, родного края; 

-подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 

«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта». 

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 

«Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки». 
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Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка». 

Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенностей 

психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических 

выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», 

«Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 

 

Описание модуля образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

(Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева) 

четвертый год жизни 

Направления и Музыкально- Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики 

содержания  ритмические Различать контрастную музыку и выполнять движений ей соответствующие 

образовательной  движения Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

области   Легко бегать на носочках, выполнять «пружинки», полуприседания, «притопы», выполнять 

   образные движения, игровые образы. 

   Пляски с простейшими движениями 

  Слушание Музыкальные произведения разного характера. Умение определять характер музыки 

   словами. 

   Различать марш, плясовую, колыбельную 

  Пение Тексты с различными интонациями, громкостью. Пение акапелло, соло. 

 Игра на Игра на музыкальном инструменте, одновременно называть игрушку или имя. 
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 музыкальных 

инструментах 

Извлечение звука из простейших музыкальных инструментов. 

Проигрывание простейшие музыкальные формулы. 

пятый год жизни 

Направления и 

содержания 

образовательной 

области 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Самостоятельная смена движений на различные динамические рисунки. 

Смена движения со сменой частей музыки. 

Передача в движении образа 

Выполнение галопа, марш, ходьба на носках в разных направлениях, бег врассыпную, по 

кругу, прыжки на носочках. 

Слушание Жанровая музыка: марш, вальс, танец. Народная музыка 

Пение Пропевание долгих и коротких звуков, передавать характер песни 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра на музыкальных инструментах простейших формул, произведений с ярко выраженной 

двухчастной формой 

Творчество Придумывать простейшие элементы творческой пляски, простейшие сюжеты к характерной 

музыке. 

шестой год жизни 

Направления и Музыкально- Ритмично ходить под музыку в разных направлениях, соблюдая дистанцию. Ходить парами, 

содержания  ритмические тройками вдоль стен, врассыпную. 

образовательной  движения Четко, непринужденно выполнять поскоки, галоп, прыжки на месте и с продвижением, 

области   выполнять пружинящие шаги, «ковырялочку», хороводный шаг. Выполнять простейшие 

   перестроения. 

   Выполнять движения плавно. 

   Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

   Выполнять движения эмоционально, изменяя характер и динамику с изменением силы 

   звучания музыки. 

  Слушание Произведения из «Детского альбома» Чайковского. 

   Произведения трехчастной музыки. Музыкальные произведения танцевального жанра. 

  Пение Пение песен соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым «звуком». 
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 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра на музыкальных инструментах выложенные простейшие формулы. 

Выслушивать предложенный ритм и повторять его. 

Творчество Придумывать простейшие фигуры, отображающие характер музыки. Сочинять простейшие 

песенки. 

Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке 

Придумывать продолжение к песням или короткие истории. 

седьмой год жизни 

Направления и Музыкально- Ходьба в колонне по одному, парами, тройками, врассыпную, по диагонали. 

содержания  ритмические Выполнение четко и ритмично бокового галопа, прямого галопа, приставных шагов. 

образовательной  движения Выполнение легких прыжков на двух ногах разными вариантами, разнообразные поскоки. 

области   Движения соответствуют звучанию разных музыкальных инструментов. Сочетать пение с 

   движением песен. 

  Слушание Творчество русских композиторов П. Чайковского, М. Глинка, Н. Римского-Корсака, 

   М.Мусоргского. Творчество зарубежных исполнителей. 

  Пение Чисто интонировать интервалы, показывая рукой. Петь согласованно, выразительно. 

   Передавать в пении характер песен. 

 Игра на Ритмично играть на разных музыкальных инструментах подгруппой, цепочкой. 

музыкальных  Выкладывать различные ритмические формулы, прохлопывать, проигрывать их на 

инструментах  музыкальных инструментах 

Творчество Детская танцевальная фантазия – двигательная импровизация   под   любую музыку. 

 Танцевальное творчество. Придумывание движений под текст песен. Игры на развитие 

 творчества и фантазии. 

 

Формы работы с детьми (Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева) 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность в разных 
видах детской деятельности 

Самостоятельная 
деятельность детей 

- Использование музыки: - Музыкально-художественная деятельность - Создание условий для самостоятельной 
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-на утренней гимнастике и других формах 

двигательной деятельности; 

- во время закаливания; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое время) 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- Праздники, развлечения 

- Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов композиторов 

-Пение знакомых песен во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

Музыкальные игры, хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового творчества 

музыкальной деятельности в группе 

- Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 
- Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий по 

образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

- Игры в «детскую оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

- Музыкально-дидактические игры 

- Инсценирование песен, хороводов 

- Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией 

- Пение знакомых песен 

- Музыкально-дидактические игры 

- Игры-драматизации 

-Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых 

- Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песенок 

- Придумывание простейших 

танцевальных движений 

- Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

- Составление композиций танца 

- Импровизация на инструментах 

- Музыкально-дидактические игры 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Обязательная часть 
3.1 Психолого-педагогические условия реализации программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. Программа предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и 

невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР 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 с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. Направлениями деятельности СП МАОУ СОШ № 

12, реализующей Программу, являются: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
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сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и заключений 

ПМПК. 

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 СП МАОУ СОШ № 12 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 СП МАОУ СОШ № 12. 

В группе компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

При составлении Программы ориентировались 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, педагога-психолога, учителей- 

логопедов, учителя-дефектолога; 

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. 

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 
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педагогический работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и 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. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, направленных на преодоление обусловленных 

аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач комплексного сопровождения обучающихся с 

аутизмом в дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с аутизмом и - в соответствии с положениями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=318172&date=13.02.2023&dst=100014&field=134
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художественно-эстетическому и физическому развитию с учетом особенностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребенка с аутизмом, и организацию среды, 

адекватной особенностям его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

положительную динамику коррекционной работы и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по возможности успешного развития 
ребенка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции 

РАС в соответствии с требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, 

конференциях. 
 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в СП МАОУ СОШ № 12 обеспечивает реализацию 

АОП ДО, разработанную в соответствии с Программой. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС СП МАОУ СОШ № 12 обеспечивает и гарантирует: 
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 СП МАОУ СОШ № 12, 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 
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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). 

ППРОС СП МАОУ СОШ № 12создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его  

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 
содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 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; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических 

групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Построение современной модели ППРОС осуществляется на основе следующих наиболее важных направления: 

Здоровьесберегающая направленность ППРОС: 
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- Соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям; 

- Создание предметной среды по оздоровлению детей, коррекции, закаливанию, профилактике заболеваний; 

- Обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников; 

- Условия для полноценного физического развития, удовлетворения потребности в разнообразной двигательной активности; 

- Обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования. 

- Условия для формирования привычек здорового образа жизни. 

Развивающая направленность ППРОС: 

- Обеспечение условий для развития способностей детей. 

- Поддержка познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

- Создание условий для реализации усвоенных способов действий, приобретенных знаний. 

- Максимальное приспособление предметно – развивающего пространства к потребностям, особенностям и интересам детей. 

- Создание условий для эмоционального проживания различных ситуаций, с целью осмысления воспринятых содержаний. 

- Обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования. 

Коррекционная направленность ППРОС: 

- Учет структуры первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с 

окружающей средой; 

- Соответствие информационного поля коррекционно – развивающей среды познавательным и коммуникативным возможностям 

детей; 

- Доступность и целесообразность среды для достижения ребенком положительных результатов в различных видах деятельности. 

- Обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования социально – адаптивных знаний, 

навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности. 

 

Центры развивающей активности детей 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центр речевого 

развития 

Задачи деятельности центра 

Речевое развитие Центр речевого развития  Развитие всех компонентов речевой системы 

 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

 Формирование коммуникативных навыков. 
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   Развитие мелкой и крупной моторики. 

 Умение манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений. 

 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через 

восприятие народного произведения в любой форме (сказка,миф, легенда, 

сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о 

хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме итрусости, о щедрости и 

жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений. 

 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

 Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 

содержания. 

 Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

 Развитие интереса к художественной литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно- 

литературных произведений средствами музыкальныхпроизведений 

разных жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные 

образы литературных героев. 

 Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, Среднего Урала,творчество известных 

писателей литературных произведений для детей. 

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных 

произведений. 

Физическое развитие Центр движения и 

здоровья 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной активности на основе 
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  использования накопленных знаний, средств и методов в областифизической 

культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности 

контролировать свои эмоции в движении. Формирование уменийпередавать 

ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

 Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 

 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования 

физкультурного оборудования. 

 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение 

самостоятельно и правильно мыть руки после занятий физическими 

упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и 

после игр. 

 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую 

активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах 

физической деятельности в соответствии с принятыми 

Познавательное развитие Центр познавательного 

развития 

Центр конструирования 

 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное. 

 Формирование навыки творческого мышления. 

 Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной 

деятельности дошкольников. 

 Формирование у детей умения передавать особенности предметов 

средствами конструктора Тико и овладение вариативными способами 

соединения деталей для решения конкретной конструктивной задачи. 

 Формирование умений   детей   использовать   в   конструктивной   деятельности 



355 
 

 

  чертежи, схемы, модели. 

 Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к 

конструированию у дошкольников. 

 Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением 

функциональных частей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и 

коллективного творчества. 

 Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов для 

конструирования. 

 Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 

 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 

 Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественно – научных представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через 

восприятие музыки, произведений художественно- литературного 

творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 

 Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и 

животными объектами. 

 Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного 

и социального окружения. 
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   Формирование стремления к освоению нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите 

природных объектов и сохранению качества окружающей среды, заботе о 

ближайшем природном окружении. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Центр художественно- 

эстетического развития 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности 

самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, 

бросовый) с учетом присущих им художественных свойств,выбирать средства, 

соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 

изображения; 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, 

переживаниями и отношениями, которые несет в себепроизведение 

искусства. 

 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем. 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Центр игрового развития  Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания 

окружающего мира и успешной социализации в нем, через игровые виды 

деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. 

 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил в общественных местах,на улице и в транспорте, 

при действиях с травмоопасными предметами; 

 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах 

возможностей человека. 

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о 

своем теле; 

 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах 

труда. 

 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую 

очередь с деятельностью членов семьи и близких): о профессиональной 

деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности (домашние 

дела и их распределение междучленами семьи); об увлечениях и хобби. 

Уголок уединения  Сохранение и укрепление психическое здоровье. 

 Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного пребывания 

среди большого числа сверстников. 

 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его 
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  нервной системы. 

 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных 

игр в течение дня, необходимых для выраженияпереживаемых детьми 

стрессовых ситуаций. 

 
 

Содержание ППРОС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных областей и их содержания 

Модули Содержания модуля Перечень оборудования 

Коррекция     и развитие 

психомоторных функций у 

детей 

- упражнения для развития мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного напряжения; 

- простые и сложные растяжки; 

- игры на развитие локомоторных функций; 

- комплексы массажа и самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические упражнения 

Сортировщики различных видов, треки различного вида 

для прокатывания шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные и напольные 

наборы из основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из ударных 

музыкальных инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками     и     рычагом;     наборы     с     шершавыми 
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  изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в движении; сборный 

тоннель-конструктор из элементов разной формы и 

различной текстурой; стол для занятий с песком и водой 

Коррекция эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных эмоций; 

- игры на регуляцию деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для коррекции тревожности; 

- игры и приемы, направленные на 

формирование адекватныхформ поведения; 

- игры и приемы для устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 

составления портретов; костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 
фигурки для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с изображениями 
эмоций; сухой бассейн, напольный балансир в виде 

прозрачной чаши; сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, выпуклыми и плоскими 

зеркалами 

Развитие познавательной 

деятельности 

- игры на развитие концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития мышления; 

- игры и упражнения для развития 

исследовательскихспособностей; 

- упражнения для активизации познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и цветов; 

пирамидки с элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными элементами; 

наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; доски с вкладышами и 

рамки-вкладыши по различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные картинки, тематические 

кубики и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; мозаики с 

цветными    элементами    различных    конфигураций    и 

размеров; напольные и настольные конструкторы из 
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  различных материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических фигур плоскостных 

и объемных; наборы демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; демонстрационные 

плакаты по различным тематикам; игры-головоломки 

Формирование высших 

психических функций 

- игры и упражнения для речевого развития; 

- игры на развитие саморегуляции; 

- упражнения для формирования 

межполушарного взаимодействия; 

- игры на развитие зрительно пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

- двигательного контроля и элиминацию 

импульсивности и агрессивности; 

- повышение уровня работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор 

составных картинок   с различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на изучение чувств; 

тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы Монтессори; 

логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; логические 

пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и 
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  «недостающего»; планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами 

рабочих карточек с возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным 

ртом и языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие коммуникативной 

деятельности 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; набор составных «лыж» 

  для коллективной ходьбы, легкий парашют для 

  групповых упражнений; диск-балансир для двух человек; 

  домино различное, лото различное; наборы для 

  театрализованной деятельности 

- 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В СП созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной программы; 

2) выполнение структурным подразделением требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 
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водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение СП требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение СП требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников СП; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры СП. 

Структурное подразделение расположено в типовом трёхэтажном здании школы МАОУ СОШ № 12, для всестороннего развития 

детей и рациональной организации образовательного процесса оборудованы следующие помещения: 

Вид помещения Количество 

Кабинет начальника структурного подразделения 1 

Кабинет старшего воспитателя 1 

Кабинет учителя-логопеда 1 

Кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога  

Групповые помещения с раздевальными и туалетными 
комнатами 

4 

Зал для музыкальной / двигательной деятельности 1 

Кабинет музыкального руководителя 1 

Игровые площадки для прогулок 4 

Спортивные площадки 1 

Прачечная 1 

 
Территории, прилегающие к зданию МАОУ СОШ № 12 озеленены, разделены на групповые участки для всех возрастных групп. 

Имеющиеся игровые площадки, оснащены верандами, игровыми малыми архитектурными формами, стационарным спортивно-игровым 

оборудованием. В дошкольном учреждении созданы достаточные условия для организации разнообразной деятельности детей на прогулке. 

Оборудована спортивная площадка, учебные перекрестки. 
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Функциональная направленность Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Безопасность 

Музыкально-физкультурный зал: 

- Физкультурные занятия. 

- Утренняя зарядка 

- Спортивные досуги и тематические досуги 

- Спортивные праздники и развлечения 

- Индивидуальные занятия 

- Мягкие модули 

- Музыкальный центр (1 шт) 

- Атрибуты и спортивный инвентарь для 

развития основных видов движений, 

общеразвивающих упражнений. 

- Атрибуты для   игр   соревновательного 

характера 

Групповые комнаты: 

-Дневной сон 

-Гимнастика после сна 

 
- Трёхуровневые кровати 

- Атрибуты и спортивные инвентарь 

- Инвентарь для закаливания 

Образование, развитие детей Групповые комнаты: - Ноутбук (4 шт) 

 - Социально-коммуникативное развитие -Портативная колонка (3шт) 

 - Физическое развитие -Детская мебель для практической 

 - Познавательное развитие деятельности 

 - Речевое развитие - Центр познания и коммуникаций 

 - Художественно-эстетическое развитие - Центр логики и математики 

  - Центр безопасности 

  - Центр театра и музыки 

  - Центр «Краеведения и патриотизма 

  - Центр экспериментирования 

  - Центр конструирования 

  - Книжный уголок 

  - Центр творчества 

  - Центр игры 

  - Уголок уединения 

  - Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- 
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-Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

ролевых игр. 

- Коврограф «Ларчик» (3шт) 

- Развивающая игра «Малая развивающая 

среда. Фиолетовый лес» (1 шт) 

- Развивающие игры Воскобовича 

- Блоки Дьеныша 

- Палочки Кюизенейра 

- Конструкторы различных видов. 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно- 

печатные игры, лото. 

- Развивающие игры по математике, логике. 

- Различные виды театров. 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций-мышления, внимания, 

памяти, воображения. 

- Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте. 

- Географический глобус. 

- Географическая карта мира. 

- Макет Урала. 

- Календарь погоды. 

- Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий. 

- Интерактивная доска с проектором (1шт) 

- Интерактивная панель «Поляна» (1шт) 
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  - Магнитофоны (2шт), аудиозаписи, флешки 

- Колонка портативная (3 шт) 

Встроенный шкаф купе для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала. 

Пианино (1шт) 

Компьютер (1шт) 

Цветной принтер (1шт) 

Фотоаппарат (1 шт) 

Видеокамера (1 шт) 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей. 

Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские и взрослые костюмы. 

Детские хохломские стулья (20 шт) и 2 стола 
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Коррекция и развитие Кабинет учителя-логопеда 

- Занятия по коррекции речи 

- Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

- Большое настенное зеркало 

- Дополнительное освещение у зеркала 

- Столы и стулья для учителя-логопеда и 

детей 

- Тумбы для пособий 

- Магнитная доска 

- Индивидуальные зеркала для детей 

- Логопедические зонды и шпатели 

- Компьютер (1шт) 

- Цветной принтер (1шт) 

- Ламинатор (1шт) 

- Брошюратор (1шт) 

-Дидактические игры 

Кабинет педагога-психолога, учителя- 

дефектолога 

- Диагностическая и коррекционная работа с 

детьми 

- Работа с родителями и педагогами 

- Телевизор 

- Детский стол (1шт) 

- Стулья (3шт) 

- Зона релаксации и расслабления 

- Уголок развития эмоций 

- Дидактический и игровой материал 

- Сенсорные мешочки 

- Мячики Су-Джок 

- Песочница с кинетическим песком 

- Игрушки театра «Би – ба – бо», 

-Деревянный конструктор, 

- Материал для развития мелкой моторики, 

Методическое сопровождение Методический кабинет 

- Осуществление методической помощи 

педагогам 

- Библиотека педагогической и методической 

литературы 

- Пособия для занятий 
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 - Организация консультаций. 

- Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

- Иллюстративный материал 

- Компьютер (1шт) 

- Принтер цветной (1шт) 

Информационно-просветительская работа Раздевальная комната, холл структурного 

подразделения 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

- Информационный уголок 

- Выставка детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации образовательного процесса 

Основные учебные 

издания 

Для детей с ТНР 

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи СПб., -ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

- Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в соответствии с ФАОП ДО. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

- Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

Диагностические 

материалы 

Для детей с ТНР 

- Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 5 - 6 лет с ТНР. ФГОС - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

- Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 6 - 7 лет с ТНР. ФГОС- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Козлова С.А. Я-человек. Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М: Мозаика-Синтез, 2006. 
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 - Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: О. Л. Князева. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

- Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно- 

методическое пособие. - 2-е изд., перераб. и доп.— СПб: Детство-Пресс, 2010. 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя 

группа. — М.: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2021. 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая 

группа. — М.: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2021. 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Подготовительная группа. — М.: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2021. 

- Князева О. Л., Стеркина Р. Б., Авдеева И. Н. Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего возраста. - 

Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2006. 

- Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. С.Пб.: Детство – Пресс, 

2010. 

- Краснощекова Н. В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов на Дону: Феникс, 2007. 

- Калинеченко А. В., Микляева Ю. В., Сидоренко Н. В. Развитие игровой деятельности дошкольников. Методическое 

пособие. - М.: Айрис-Пресс, 2004. 

Речевое развитие - Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

- Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023. 

- Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

- Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

- Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 
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 - Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

- Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

- Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 

1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

- Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

- ищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

- Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

- Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

- Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

- Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

- Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

- Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

- Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022 

- Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

- Коррекция речевого и психического развития детей 4 – 7 лет: Планирование, конспекты занятий, игры, упражнения/ 

Под ред. П. Н. Лосева – М.: ТЦ Сфера. 2005. 

- Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

- Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Познавательное - Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно-исследовательских умений у 
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развитие старших дошкольников. Детство-ПРЕСС, 2012. 

- Н.В. Нищева «Опытно – экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах» 

- СПБ.: Детство – Пресс», 2016 г 

- Колесникова Е. В. «Математика для детей 5-6 лет» 

- Колесникова Е. В. «Математика для детей 6-7 лет» 

- С.Б. Горбушина «Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики и познавательных процессов у 

дошкольников» - СПБ.: Детство – Пресс», 2016 г 

- Н.И. Захарова «Играем с логическими блоками Дьенеша» для детей 4-5 лет - СПБ.: Детство – Пресс», 2016 г 

- Н.И. Захарова «Играем с логическими блоками Дьенеша» для детей 5-6 лет - СПБ.: Детство – Пресс», 2016 г 

- Л.Д. Комарова «Как работать с палочками Кюизенера» - ООО «Издательство Гном», 2017 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию! Дневники занимательных экспериментов для детей 5—6 лет». — 

СПб.: Детство-Пресс, 2015 г. 

- О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию! Дневники занимательных экспериментов для детей для детей 6—7 

лет». — СПб.: Детство-Пресс, 2015г. 

Для детей с ЗПР 

- Стребелова Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» - Издательство: Владос, 2022 г. 

- Катаева А.А., Стребелева Е.А. «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии»- 

Издательство: Владос, 2004 г. 

- Морозова И. А, Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для работы с детьми 

4 – 5, 5 - 6 лет. КРО – М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

- Морозова И. А, Пушкарева М. А. Развитие математических представлений. 4-5, 5-6 лет. Конспекты занятий. КРО. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста» - СПб.: Детство- Пресс, 2016 г. 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми 5 – 6 лет» - СПб.: Детство- Пресс, 2016г. 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми 6 – 7 лет» - СПб.: Детство- Пресс, 2016 г 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий»- М.; МОЗАИК-СИНТЕЗА,2013 г. 

- Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий»- М.; МОЗАИК-СИНТЕЗА,2013 г. 

- Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий»- М.; МОЗАИК-СИНТЕЗА,2013 г. 
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 - Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий»- М.; МОЗАИК-СИНТЕЗА,2013 г. 

- Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий»- М.; МОЗАИК-СИНТЕЗА,2013 г. 

- Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий»- М.; МОЗАИК-СИНТЕЗА,2013 г. 

- Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий»- М.; МОЗАИК-СИНТЕЗА,2013 г. 

- Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий»- М.; МОЗАИК-СИНТЕЗА,2013 г. 

- Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий»- М.; МОЗАИК-СИНТЕЗА,2013 г. 

- Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник в формировании изобразительной деятельности 

дошкольников с ЗПР (методическое пособие). – М.: Классик Стиль, 2004. 

- Баряева Л.Б. Театрализованные игры в коррекционно – развивающей работе. СПб., КАРО, 2007. 

- Гнедова О.Л., Майданюк Л.Е.Театрализация сказок в коррекционном детском саду: Пособие для воспитателей. - 

СПб.: Детство – Пресс, 2007. 

- Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников дошкольных учреждений. - М.: 

ТЦ Сфера, 2004. 

- Купенчук О.В. Пальчиковые игры. - СПб.: ООО «Литера», 2007. 

Физическое 

развитие 

М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова «Двигательная деятельность детей 3-5 лет – СПБ.: Детство Пресс», 2017 г 

- М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова «Двигательная деятельность детей 5-7 лет – СПБ.: Детство – Пресс», 2017 г 

- Е.И. Николаева «Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада» - СПБ.: Детство – Пресс», 

2015 г 

- Мастюкова Е.М. Коррекционно – педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с ЗПР. Пособие 

для практических работников дошкольных образовательных учреждений.- М.: Аркти, 2004. 

- Бутко Г.А. Физическое воспитание детей с задержкой психического развития.- М.: Книголюб, 2006. 

- Игнатова Л.В., Волик О.И., Кулаков В.Д., Холюкова Г.А. Программа укрепления здоровья детей в коррекционных 

группах. ТЦ. Сфера М., 2008 

- Галанов А.С.Игры, которые лечат. – М.: ТЦ. Сфера,2006. 

- Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

- Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ.- Воронеж: Учитель, 2005. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный N 46612). 

Управление образовательным процессом в группах компенсирующей направленности в СП МАОУ СОШ № 12 обеспечивается 

кадровым составом, включающим: 1 руководящую должность (начальник структурного подразделения) и 11 педагогических работника: 1 

старший воспитатель, 4 – воспитателя и 6 – узких специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учителя- 

логопеды, учитель-дефектолог, педагог-психолог). Количество женщин среди педагогических работников составляет 11 человек. Средний 

возраст педагогов по учреждению - 30 - 49 лет (64%); преобладающее большинство работников со стажем от 5 до 15 лет - 64%; 

начинающих педагогов со стажем от 0 до 3 лет – 1. Высшее профессиональное образование имеют – 4 педагог (36,3%); высшее 

педагогическое - 4 человек (36,3%), средне-специальное -3 (27,4%). Педагоги не имеющие специального образования прошли курсы 

профессиональной переподготовки. Также все педагоги прошли курсы повышения квалификации при работе с детьми с ОВЗ. Количество 
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аттестованных педагогических работников ра б о т а ю щ и х в группах компенсирующей направленности - 7 чел. (70%). Не имеют 

квалификационной категории 3 (30%) педагога. Первая квалификационная категория - 3 человек (30%); Соответствие занимаемой 

должности – 4 человек (40 %). 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС 

ДОи Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Для обеспечения качественных условий реализации Программы в СП МАОУ СОШ № 12 работают педагоги, имеющие определенный 

уровень образования - обладающие значимыми профессиональными компетенциями, необходимыми для решения образовательных задач 

развития детей дошкольноговозраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Предусмотрено систематическое повышение 

профессиональной квалификации педагогов для выполнения требований к кадровым условиям реализации Программы (реализация всех 

указанных в Программе форм образовательной деятельности во всех образовательных областях) с учетом потребностей, способностей, 

интересов и инициативы воспитанников. В образовательной деятельности участвуют педагоги, квалификация которых позволяет 

удовлетворить потребности всех воспитанников групп включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ), создать условия для развития детей с 

учетом их потребностей и интересов. Профессиональная квалификация педагогов регулярно анализируется и оценивается с опорой на 

критерии качества. 

Предусмотрено содействие педагогам в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов, целей 

профессионального развития. Предусмотрена возможность обучения педагогов с отрывом от производства. Предусмотрены критерии 

качества профессионального развития педагогов. Осуществляющие трудовые действия: 

- участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО, 

- участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

- планирование и реализация образовательной работы в группе детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП; 

- организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализ 

образовательной работы вгруппе детей дошкольного возраста; 

- участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) по 

результатаммониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста; 

- реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 
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испытывающимитрудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями; 

- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей 

раннего идошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

- формирование психологической готовности к школьному обучению; 

- создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том 

числе ограниченными) возможностями здоровья; 

- организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно- 

исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства - организация конструктивного взаимодействия 

детей в разных видах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов; 

- активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности; 

- организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых 

образовательныхпотребностей. 

Обладающие необходимыми умениями: 

- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательно- 

исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства; 

- применять методы физического, познавательного и личностного развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

образовательнойпрограммой организации; 

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); 

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для 

решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения; 
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- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной 

работы сдетьми дошкольного возраста, опирающиеся на необходимые знания: 

- специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми дошкольного возраста; 

- основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики, включаяклассические системы дошкольного воспитания; 

- общие закономерности развития ребенка в дошкольном возрасте; 

- особенности становления и развития детских деятельностей в дошкольном возрасте; 

- основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- современные тенденции развития дошкольного образования. 

Для успешной реализации Программы созданы педагогические условия как для профессионального развития педагогических и 

руководящих работников СП МАОУ СОШ № 12, так и их дополнительного профессионального образования. В годовом плане планируются 

меры и мероприятия по методическому сопровождению педагогов, повышения их профессиональной компетентности по вопросам 

организации педагогической диагностики (оценки индивидуального развития ребенка). 

3.5. Распорядок и режим дня 

Режим пребывания воспитанников в СП организован в соответствии с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации 

программы СП, потребностей участников образовательных отношений. СП МАОУ ОШ № 12 работает в режиме сокращенного дня (10,0- 

часового пребывания), 5-ти дневной рабочей недели. Режим работы с 07.30 до 17.30: с 07.00 до 07.30 – прием детей, с 07.30 до 17.30 – 

выполнение режимных моментов. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Санитарным нормам и правилам СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется для 

разных возрастных групп в холодный и теплый периоды года. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, положений нормативных актов, потребностей родителей. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время 

прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

• соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 

•обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 
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• организация гибкого режима пребывания детей в структурном подразделении. 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 часов ─ 6 часов. 

  Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до 

еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. 

Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и 

занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - 

спокойные игры. 

  Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется 

свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются 

процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации 

• Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 

  Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

  Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 
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  После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 5,5-6 часов. 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В летний период прием детей в любое время года проводится на свежем 

воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их по лезными 

делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая 

деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: 

за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики: 

• младшая группа ─5-6 минут, 

• средняя группа ─ 6-8 минут, 

• старшая группа ─ 8-10, 

• подготовительная группа ─10-12 минут. 

После гимнастики дети собираются на утренний круг, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости или предположить, что интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. После 

осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры. 

В летний период зарядка проводится на улице. 

Режим в структурном подразделении строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за 

полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и 

лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, 

отведенное на игры, образовательную деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и 

деятельности, требующей значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается 

деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей являются спокойные игры. 

Организация дневного сна детей 

 Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских 

неврозов. 
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 Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну. 

 Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью не менее 2,5 часов в зависимости от возрастной категории 

детей. 

 Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 

 Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах 

сна.  
Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

спокойная деятельность перед сном; 

проветренное помещение спальной комнаты; 

минимум одежды на ребенке; 

спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

чтение произведений художественной литературы перед сном,  любимых произведении или спокойная классическая музыка по 

выбору детей; 

постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

«ленивая» гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 
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Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени, и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга . 

Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, 

физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка может состоять из следующих частей: 

• наблюдение, 

• подвижные игры, 

• труд в природе, 

• самостоятельная игровая деятельность детей, 

• индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 

занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, 

организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических условий: 

• помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

• при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

• оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах, соответствует установленным нормам, использоваться 

полноценно. Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым 
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привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее 

выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их 

индивидуальные особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и 

контролировать свои действия. Любая образовательная ситуация используется для развития у детей доброжелательного отношения к 

товарищам, выдержки, целеустремленности. 

Особенности организации питания 

В структурном подразделении организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 20 – дневным меню на основе 

картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний 

и осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, помидоры, огурцы и 

свежая зелень. 

Основные принципы организации питания: 

• адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

• сбалансированность рациона; 

• максимальное разнообразие блюд; 

• высокая технологическая и кулинарная обработка; 

• учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение 

месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. 

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется медицинским 

работником. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, 

правильной организацией питания в необособленном структурном подразделении осуществляется заведующим хозяйством и медицинским  

работником. Все продукты поступают и принимаются в необособленное структурное подразделение только при наличии гигиенического 

сертификата соответствия. 
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В структурном подразделении осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями 

воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в необособленном 

структурном подразделении. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

• мыть руки перед едой 

• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

• после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и 

чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 

дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольного учреждения. 

Особенности организации и проведения образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 (8) лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группах не превышает 30 и 40 минут  

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

В летний период непрерывную образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, наблюдения, художественно-эстетическую деятельность, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей 

и времени года. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются раз в  

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в средней группе для детей с ОВЗ - 20 мин., 

- в старшей группе для детей с ОВЗ - 25 мин., 

- в подготовительной группе для детей с ОВЗ - 30 мин. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию организуется на открытом воздухе. 



383 
 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 

организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Режим пребывания детей с ТНР в компенсирующей группе СП МАОУ СОШ № 12 (на холодный период) 
 
 

№ Режимные моменты 5-6 лет 6-7 (8) лет 

время дея-ть 

мин 

время дея-ть 

мин 

1 Приём детей. Игровая деятельность, индивидуальная, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 65 7.00-8.00 60 

2 Утренняя гимнастика, дыхательная, пальчиковая 8.00-8.10 10 8.00-8.10 10 

3 Утренний круг 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 

4 Подготовка к завтраку 8.15-8.25 10 8.15-8.25 10 

5 Завтрак 8.25-8.40 15 8.25-8.40 15 

6 Игровая деятельность, самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.40-9.00 20 8.40-9.00 20 

7 Образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-9.55 

25 

20 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

30 

30 

30 

8 Двигательная деятельность 9.25-9.35 10 9.30-9.40 

10.10-10.20 

10 

10 
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9 Второй завтрак 9.55-10.00 15 10.50-10.55 5 

10 Самостоятельная деятельность детей. 10.00-10.15 15 - - 

11 Индивидуальная работа логопеда с детьми 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.15-12.10 115 10.55-12.35 100 

12 Возвращение   с   прогулки, индивидуальная работа   логопеда с 

детьми, игры, чтение художественной литературы 

Подготовка к обеду 

12.10-12.30 20 12.35-12.45 10 

13 Обед 12.30-13.00 30 12.45-13.05 20 

14 Подготовка ко сну 13.00-13.10 10 13.05-13.10 5 

15 Сон 13.10-15.10 120 13.10-15.10 120 

16 Постепенный подъём (ленивая гимнастика, закаливание) 15.10-15.25 15 15.10-15.25 15 

17 Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 15.25-15.30 5 

18 Полдник 15.30-15.40 10 15.30-15.40 10 

19 Образовательная деятельность 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, свободная деятельность детей 

15.40-16.05 25 15.40-16.10 30 

20 Вечерний круг. итоги дня. Проектирование деятельности на 

следующий день 

16.05-16.15 10 16.10-16.20 10 

21 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

16.15-17.30 75 16.20-17.30 70 

 

Режим пребывания детей с ЗПР в компенсирующей группе СП МАОУ СОШ № 12 (на холодный период) 

 

  

Режимные моменты 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

время 
деят- 

ть 
время 

деят- 

ть 
время 

деят- 

ть 
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1 Приём детей. Игровая деятельность 

Гимнастика артикуляционная, дыхательная гимнастика. 

Культурно-гигиенические навыки 

 
7.00.- 8.05 

 
65 

 
7.00- 8.05 

 
65 

 
7.00- 8.05 

 
65 

2 Утренняя гимнастика 8.05-8.11 6 8.05-8.15 10 8.05-8.15 10 

3 Подготовка к завтраку 

Завтрак 
8.11-8.40 

 
29 

8.15-8.40 
 

25 
8.25-8.40 

 
25 

4 Утренний круг 
- 

 
8.40-8.50 

10 
8.40-8.50 

10 

5 Игровая деятельность. Двигательная деятельность. 

Подготовка к образовательной деятельности 
8.40-9.00 

20 
8.50- 9.00 

10 
8.50 -9.00 

10 

6 Образовательная деятельность 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

20 

20 
9.00 -9.20 

9.30-9.55 

20 

25 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

30 

30 

30 

7 Двигательная деятельность 
9.20-9.30 

10 
9.20-9.30 

10 9.30-9.40 

10.10-10.20 

10 

10 

8 Второй завтрак 9.50-9.55 5 9.55-10.00 5 10.50-10.55 5 

9 Игры, самостоятельная деятельность детей  

9.55-10.10 
 
15 

 

10.00-10.20 
 
20 

 

10.10-10.50 
 
40 Индивидуальная коррекционно – развивающая работа 

(учитель-дефектолог, учитель- логопед, педагог-психолог) 

10 Подготовка к прогулке. Прогулка 

Возвращение с прогулки, игры 
10.10-11.50 

 
100 

10.20-12.00 
110 

10.55-12.20 
85 

11 Подготовка к обеду. Обед 11.50 -12.20 30 12.00 -12.30 30 12.20-12.45 25 

12 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 
12.20-12.30 

10 
12.30-12.40 

10 
12.45-12.50 

5 

13 Дневной сон 
12.30 -15.00 

150 
12.40-15.00 

140 
12.50.-15.00 

130 
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14 Постепенный подъем 

Ленивая гимнастика 

Гигиенические процедуры 

 
15.00 -15.20 

 
20 

 
15.00 -15.20 

 
20 

 
15.00-15.15 

 
15 

15 Подготовка к полднику, полдник 15.20 -15.40 20 15.20-15.40 20 15.15-15.30 15 

16 Индивидуальная коррекционно-образовательная 

деятельность (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- 

психолог, воспитатель) 

Самостоятельная, совместная деятельность детей 

 
15.40-16.20 

 
40 

 
15.40-16.25 

 
45 

 
 

15.30-16.20 

 
50 

17 Подготовка к прогулке. Прогулка, уход домой, 

взаимодействие с родителями 
16.20- 17.30 

 
70 

16.25 -17.30 
 

65 
16.20- 17.30 

 
50 

 

Режим пребывания детей в СП МАОУ СОШ № 12 (тёплый период года – июнь-август) 

№ Содержание Дети четвёртого 

года жизни 

Дети пятого года 

жизни 

Дети шестого года 

жизни 

Дети седьмого года 

жизни 

время дея-ть 

мин 

Время дея-ть 

мин 

время дея-ть 

мин 

время дея-ть 

мин 

1 Приём детей. Игровая деятельность 7.00-8.00 60 7.00-8.00 60 7.00-8.10 80 7.00-8.10 80 

2 Утренняя гимнастика, дыхательная 8.00-8.10 10 8.00-8.10 10 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 

3 Возращение с прогулки, питьё 8.10-8.20 10 8.10-8.20 10 8.20-8.30 10 8.20-8.30 10 

4 Подготовка к завтраку 8.20-8.30 10 8.20-8.30 10 8.30-8.40 10 8.30-8.40 10 

5 Завтрак 8.30-8.50 20 8.30-8.50 20 8.40-8.55 15 8.40-8.55 15 

6 Утренний круг 8.50-9.00 10 8.50-9.00 15 8.55-9.10 15 8.55-9.10 15 

7 Подготовка к прогулке, питьё 9.00-9.15 15 9.00-9.15 10 9.10-9.20 10 9.10-9.20 10 

8 Прогулка 9.15-10.00 45 9.15-10.10 55 9.20-10.20 60 9.20-10.30 80 

9 Подготовка к завтраку 2, завтрак 2 10.00-10.10 10 10.10-10.20 10 10.20-10.30 10 10.30-10.40 10 

10 Прогулка 10.10-11.20 70 10.20-11.35 75 10.30-11.55 85 10.40-12.10 90 

11 Возвращение с прогулки, питьё, 

гигиенические процедуры 

11.20-11.45 25 11.35-12.00 25 11.55-12.15 20 12.10-12.25 15 
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12 Подготовка к обеду 11.45-11.50 5 12.00-12.05 5 12.15-12.20 5 12.25-12.30 5 

13 Обед 11.50-12.20 30 12.05-12.30 25 12.20-12.40 20 12.30-12.50 20 

14 Подготовка ко сну 12.20-12.30 10 12.30-12.40 10 12.40-12.50 10 12.50-13.00 10 

15 Сон 12.30-15.00 150 12.40-15.00 140 12.50-15.00 130 13.00-15.00 120 

16 Пробуждение, питьё, ленивая Гимнастика 15.00-15.20 20 15.00-15.20 20 15.00-15.20 20 15.00-15.20 20 

17 Подготовка к полднику 15.20-15.25 5 15.20-15.25 5 15.20-15.25 5 15.20-15.25 5 

18 Полдник 15.25-15.45 20 15.25-15.45 20 15.25-15.45 20 15.25-15.45 20 

19 Совместная, самостоятельная деятельность 15.45-16.00 15 15.45-16.05 20 15.45-16.05 20 15.45-16.05 20 

20 Подготовка к прогулке, питьё 16.00-16.15 15 16.05-16.15 10 16.05-16.15 10 16.05-16.15 10 

21 Прогулка 16.15-17.30 75 16.15-17.30 75 16.15-17.30 75 16.15-17.30 75 

 

Учебный план СП МАОУ СОШ № 12 

Пояснительная записка 

Нормативные основания составления учебного плана 
Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12» структурного подразделения 

разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», от 28.09.2021 №28, вступившие в силу с 1 января 2021 г. и действующие до 2027 г.; СП 1.2.3685-21. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

Учебный план – документ, который определяет перечень образовательных областей (с учетом принципа интеграции содержания), 

образовательную нагрузку на ребенка (с учетом возраста) в организованных формах обучения (образовательных предложений для всей 

группы детей) в детских видах деятельности – непрерывной образовательной деятельности, их последовательность и распределение по 

частоте, длительности организации (количество условных часов (периодов), их длительность) каждого из пяти модулей образовательной 

деятельности, обеспечивающих освоение АОП ДО. 

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования, отсутствие предметного характера 

содержания образования на данном уровне образования, реализацию модулей образовательной деятельности в детских видах деятельности. 

Учебный план обеспечивает целостность образовательного процесса, представляет собой планирование образовательной деятельности не 

только в формах непрерывной образовательной деятельности, но и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 
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распределением времени, длительности на основе действующего СП 2.4.3648-20. Учитывается, что АОП ДО обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Учебный план СП является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного  

времени, отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД), при этом данное 

распределение не является жестко регламентированным и предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом интересов 

детей. 

В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений. В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в 

группе детей раннего возраста составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, не превышает 40%. 

Выполнение обязательной части АОП ДО в группах для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности составляет не менее 

60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не превышает 40%. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность образования; отражает 

специфику детского сада; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования в обязательной части учебного плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 5 образовательных областей, с выделением видов 

образовательной деятельности. 

Каждой образовательной области соответствует определенный вид образовательной деятельности: 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» отражено в учебном 

плане. Занятия как «условные часы» используются как одна из форм образовательной деятельности, предусмотренной как в обязательной 

части, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений, кроме этого, в учебном плане отражены основные виды 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО наиболее характерные для каждого возраста детей. 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. СП МАОУ СОШ № 12 работает в режиме пятидневной рабочей 

недели, обеспечивая 10,5 часовое пребывание воспитанников в структурном подразделении с 07.00 до 17.30. 

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2021 №28, вступившие в силу с 1 

января 2021 г. и действующие до 2027 г.; СП 1.2.3685-21, учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп: 
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – от 20 до25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей группе не превышает 30 минут; 

- в средней группе не превышает 40 минут; 

- в старшей группе не превышает 45 минут; 

- в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно  образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки, динамические паузы. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Учебный план на 2023-2024 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Направленность детской 

деятельности 

Группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР 

Для детей 5-6 лет Для детей 6-7 (8) лет 

Обязательная часть программы 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Ознакомление с миром 

природы, социальным и 

предметным миром 

1 20 1 30 

Развитие математических 

представлений 

1 20 1 30 

Речевое развитие Коммуникативная Развитие речи 2 45 2 60 

Обучение грамоте  25 1 30 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Художественная литература В совместной деятельности 

Художественно- Изобразительная Рисование, лепка, аппликация 1 25 3/2 90/60 
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эстетическое развитие Конструирование  1 20 0/1 0/30 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Социализация В совместной деятельности 

Самообслуживание и 

труд 

Труд В совместной деятельности 

Безопасность  В совместной 

деятельности 

1 30 

Физическое развитие Двигательная Физическое развитие 

(овладение основными 

движениями) 

2 50 2 60 

Охрана здоровья В совместной деятельности 

Итого в обязательной части 8 205 11 330 

(61,5 %) (73%) 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Познавательно- 

исследовательская 

1 20 1 30 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная Музыка 2 50 2 60 

 Изобразительная  1 25 1 30 

Итого в части, формируемой участниками образовательных отношений 4 95 4 120 

(38,5%) (27%) 

 

 

 
 

Образователь 

ная область 

 

 
Виды образовательной деятельности 

Группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития 

 

Для детей 4-5 лет 
 

Для детей 5-6 лет 
 

Для детей 6-7 (8) лет 
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Кол-во Время Кол-во Время Кол-во Время 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ООП 

Количество занятий недельной нагрузки, время в минутах 

 

Познаватель 

ное 

развитие 

Познавательно-исследовательская: 

Ознакомление с окружающим и развитие речи 
1 20 1 20 1 30 

Познавательно-исследовательская: 

Развитие элементарных математических представлений 
1 40 2 40 2 60 

Познавательно-исследовательская: 

Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

  
1 25 1 30 

 

 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

Коммуникативная: 

Развитие речи 
1 20 

    

Коммуникативная: 

Формирование фонематических представлений и 

подготовка руки к письму 

   
1 

 
20 

  

Коммуникативная: 

Развитие фонематических представлений 

    
1 30 

Коммуникативная: 

Подготовка к обучению грамоте и руки к письму 

    
1 30 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы 
1 20 1 20 1 30 

Коммуникативная: 

индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность 

Осуществляется через организацию деятельности в режимных 

моментах 

Социально- 

коммуникат 

ивное 

Игровая: 

Сюжетно ролевые игры 

 

Осуществляется через организацию деятельности в режимных 

моментах 
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развитие 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Осуществляется через организацию деятельности в режимных 

моментах 

Коммуникативная: 

Безопасность 

Осуществляется через организацию деятельности в режимных 

моментах 

Физическое 

развитие 
Двигательная 2 40 2 50 2 

 
60 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная: 

Рисование 

 

1 
 

20 
   

1 
 
30 

Изобразительная: 

Лепка 
1 20 1 25 1 

 
30 

Изобразительная: 

Аппликация/ручной труд 

  
1 25 1 

 
30 

Итого на реализацию основной части ООП 8 160 10 225 12 360 

% 80  78  80  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Социально- 

коммуникат 

ивное 

развитие 

 
Коммуникативная: 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

   

1 

 

25 

 

1 

 

 
30 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная 

 

2 

  

2 

 

50 

 

2 

 

 
60 

Итого на реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
2 40 3 75 3 

 
90 
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% 20  22  20  

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Темы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники 

(Новый год), общественно-политические праздники (День Победы). Во второй дня планируются также тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

Задачи по организации культурно-досуговой деятельности по возрастам 

3-4 года 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать   детей   к   праздничной   культуре.   Отмечать   государственные   праздники   (Новый   год,   «Мамин   день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

4-5 лет 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 
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разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в структурном подразделении, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

5-6 лет 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

6 – 7 лет 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки,  

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к 

народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

сентябрь «День Знаний» Посещение школьной линейки. 
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  Песни, стихи, загадки о детском саде, школе, танцы, игры, сюрпризные моменты, 

сказочные персонажи. 

октябрь «Праздник урожая» Музыкальное поздравление для бабушек и дедушек 

Песни, стихи, загадки об осени, урожае, танцы, игры, хороводы, инсценировки, 

сюрпризные моменты, сказочные персонажи, получение небольших подарков 

от Осени., награждение участников выставки детско-родительских работ. 

«День пожилого человека» Музыкальное поздравление для бабушек и дедушек 

ноябрь «Праздник ко Дню Матери» Песни, стихи,   загадки   о   маме,   бабушке,   о   весне,   танцы,   игры,   хороводы, 

инсценировки, сюрпризные моменты, сказочные персонажи. 

декабрь «Новогодняя сказка» Песни, стихи, загадки о зиме, о новогоднем празднике, танцы, игры, хороводы, 

инсценировки, сюрпризные моменты, сказочные персонажи, получение подарков от 

Деда Мороза, награждение участников выставки детско-родительских работ 

февраль «День защитника Отечества» Песни, стихи, загадки о дне защитников Отечества, подвижные игры, эстафета. 

март «Масленица» Праздничные гулянья 

«Мамин день – 8 марта» Песни, стихи, загадки о маме, бабушке, о весне, танцы, игры, хороводы, 

инсценировки, сюрпризные моменты, сказочные персонажи. 

«День здоровья» Песни, стихи, загадки, подвижные игры, эстафета. 

апрель «День космонавтики Подвижные игры, эстафеты, выставка детских работ 

май «День Победы» Песни, стихи о войне, танцы, инсценировки, награждение участников выставки 

детско- 

родительских работ. 

«До свидания, детский сад» Праздничное мероприятие, посвященное выпуску из детского сада. Песни, стихи, 

загадки о детском саде, школе, танцы, игры, сюрпризные моменты, сказочные 

персонажи. 

июнь «День Знаний» Спортивно – музыкальный квест - путешествие по солнечному городу «В гостях у 

Незнайки». Песни, стихи, загадки о лете, детях, танцы, игры, хороводы, 

инсценировки, сюрпризные моменты, сказочные персонажи. 
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 «День России» Песни, стихи, загадки, подвижные игры, эстафета. 

июль «В семейном кругу» (Театрализованное представление, посвященное Международному дню семьи) 

«Мой любимый город» (празднование 

города Первоуральска) 

Виртуальное музыкальное путешествие по достопримечательностям родного 

города. 

Песни, стихи, загадки, игры о родном городе. Выставка рисунков. 

август «День Нептуна» Праздничное мероприятие, посвященное дню Нептуна. Песни, стихи, загадки, 

танцы, 

сюрпризные моменты, сказочные персонажи. 

ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “СамоЦвет» являются материалы и игрушки, обладающие 

следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и 

других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием 

воспитания, национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям 

Среднего Урала. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством художественно- 

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным 

творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного края. 

Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, 

физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 
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2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства» 

«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) для ребенка. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые «наглядные пособия», репрезентирующие  

мир вещей и исторических событий Уральского региона, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и  

различия, классификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это 

всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие 

графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между 

вещами и событиями исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей 

иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию 

дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Урала и т.п.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую 

форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот 

материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной 

математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон 

материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития 

речи ребенка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода 

поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка- 

дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно эстетическому развитию ребенка способствует возможность проявления им 

созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или 

показать и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой 

регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, 

позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это 

положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы 

и изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень 

важное умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети 

получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах 

обработки используемыми как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. В детском саду 

оборудование и пособия дают возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом  

создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой 

материал предоставляет возможность детям играть в подвижные игры народов Среднего Урала, обеспечивать возможность осваивать 

элементы спортивных игр Среднего Урала. 

Наполняемость групповых помещениях для развития детей 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Мультик-банк «Разное настроение». 

Фотоальбомы: «Какие мы», 

«Я и моя семья». 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 

Иллюстративный материал, отображающий 

эмоциональное состояние людей. 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни 

моей семьи». 

Макет нашего города для игры-путешествия «По улицам и проспектам 

родного города». 

Газета, журнал «Информационный портал» новость дня. Газетные статьи, 

фотографии; афиши нашего города для их создания. 
Коллаж «Любимые места моего города»; 
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Картинки с изображением предметов, необходимых 

для деятельности мужчине, женщине. 

Круги большие и маленькие для моделирования 

состава семьи. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо–плохо» по 

ознакомлению детей с социальными эталонами. 

Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», 
«Магазин на моей улице», «Где я бывал?», «Где я 

отдыхал?». 

Альбома «Мой родной город». 
Произведения фольклора, авторские произведения, 

используемые во всех режимных моментах, 

конфликтных ситуациях. 

Мультик-банк «Разное настроение». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 

гуашь, восковые мелки, карандаши–цветные, простые, 

краски, акварельные, фломастеры, материал, для 

изготовления приглашений. 

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 
Иллюстрации по содержанию малых 

фольклорных форм: песенок, попевок, потешек 

народов Урала. 

Детско-взрослые проекты 

«Интересная работа моей мамы (моего папы)». 
Видеофильмы «Мой родной город». 

Сухой бассейн 

Водный конструктор для конструированиядомов, 
музеев, театров в родном городе. 

Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало 

добрых дел». 

Тематический альбом «Разные поступки». 

«Достопримечательности города». 

Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети 

обращаются к этому ребенку с просьбой– «Поиграй со мной». 

Мультфильмы, созданные детьми. 

Игра «Кольца дружбы». 

Папки индивидуальных достижений воспитанников. 

Мини-музей «Мир уральской игрушки». 

Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу». 
Мультик-банк «Разное настроение». 

Мини–сообщения «Это место дорого моему сердцу», 

«Открытие дня». 

Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, 

открытки; календари и пр.). 

Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начиналось...». 

Фотоколлаж и благотворительных акций 

«Приглашаем в гости вас!», 

«Встреча с интересными людьми». 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров, и разная по фактуре, 

альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши–цветные 

,простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для изготовления 
приглашений. 

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 

Коллекции с изображением знаменитых людей города. 

Альбом «Мой родной город». 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 

Книжки-малышки изготовленные детьми «История города»; «История 

моего края», «Мой город». 

Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей 

(площади), для прорисовывания и размещения архитектурных сооружений на 

детализированной карте города). 

Карта, маленькие картинки(символы) 

Достопримечательностей города для наклеивания на карту для игры «Город- 
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Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший 

друг», «Подарок другу». 

Портфолио детей. 
Конструкторы разных размеров и фактуры 

для сюжетно – ролевой игры «Мы строим город»; 

«Высокие и низкие дома в нашем городе». 

Альбом фотографий «Узнай свой дом». 

Дидактическая игра «Этот транспорт есть в 

нашем городе». 

Выставка «Транспорт на улицах нашего города». 

Альбом с наклейками 

«Транспорт нашего города». 

Макет нашего микрорайона, города. 

мечта» («Что могло бы здесь находиться и происходить?»). 

Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 

Выставки детских рисунков 

«Я вижу свой город таким»; 

«Родной город–город будущего». 

Фотоколлаж участия в благотворительных акциях 

«Чистый город»; «Поможем нашему городу стать краше». 

Дидактическая игра «Профессии нашего города». 

Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная 

профессия». 

Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего 

папы)», «Самая нужная профессия». 

Фотогалерея «Градообразующие профессии края». 

Коллаж «Профессии нашего города». 

Фотографии,рисункидлясозданияальбомарассказов– 
рассуждений«Зачтоялюблюсвойкрай». 

Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моё хобби». 

Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д. 

Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими достижениями славится мой 

край». 

Альбом «Новая страничка» о моем городе. 

Интерактивная карта «Такие разные и интересные города». 

Дидактическая игра «Самый крупный, самый маленький город», «Самый 

северный город области», «Самый южный город области(края)». 

Знаковые символы для размещения на карте своего города «Найди на карте 

России свою область и отметь». 

Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 

Энциклопедия «Много национальный Урал». 

Музей: «История родного города», «Главное предприятие нашего города»; 

«Продукция нашего предприятия; подбор экспонатов, рисование моделей, схем 

для музея» 

Портфолио детей. 
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 Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Символика города: герб и т.д. 

Музей        кукол в национальных костюмах. Дидактические 

игры «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца». 

Тематический альбом 

«Одежда русских людей». Карта микрорайона. 

Тематический альбом «Наш микрорайон». 

Познавательное развитие 

Копилка «Нужных, ненужных вещей». 

Эко-библиотека. Эко- мульти банк. 

«Полянка драгоценностей». Детские дизайн- 

проекты: 

«Огород на окне», «Ангелы сна», «Обереги». 

«Коробка находок». 
Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 

Создаем модели луга, городского парка, городского 

пруда (внесение изменений в зависимости от сезона, 

от климатических условий). 

Предметные и сюжетные картинки, наборы 

открыток по сезонам, по ознакомлению детей с 

трудом взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей с 

миром предметов      и      явлений ближайшего 

окружения («Найди маму», «Чей домик», «Собери 

животное», «Лото малышам» и т.д.). 

Набор тематических 

игрушек: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи», 

«Животные нашего леса». 

Игры-вкладыши. 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). 

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл. 

Магниты разной величины, размера. Компас. 

Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал 

– тундра, тайга. 
Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки 

(символы) для наклеивания на карту: животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта. 

Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного леса 

Среднего Урала и Южного Урала, степи, города, реки, полезных ископаемые, 

люди, национальностей живущих на Урале. 

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего цвета 

обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 

древность, старина, наше время (воображаемое путешествие по «реке времени» 

от настоящего в прошлое). Иллюстрации, маленькиекарточки- 

меткидлянаклеиванияихвконце«рекивремени»:деревянныедома,города- 

крепости, старинное оружие, одежда, посуда и т.п. 

Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами, 

живших в древности. 

Демонстрация детско-родительских проектов, тематически 

ориентированных на обогащение краеведческого содержания: 
«Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих 
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открыток о природе, альбомы, которые используются 

в работе с детьми. 

«Занимательная коробка», книги направленная на 

развитие тактильных ощущений. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для всех 

сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за 

явлениями и объектами живой и неживой природы, 

результаты отражаются в календарях сезонных 

изменений. 

Мини-огороды, где имеются посадки 

лука, овса, гороха, фасоли, огурцов, ведутся тетради 

наблюдений за ростом и развитием растений. 

Макеты   «Животные    нашего    леса»,    «Лес», 

«Птицы» для ознакомления детей с природной зоной 

Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы 

родного края. 

Видеотека (фильмы о природе). 

Библиотека (книги о природе). 

Фонотека (голоса птиц, животных, диалоги, песни 

о природе). 

родителей», 

«Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», 
«История моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни- 

самоцветы; «Наш родной город». 

Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней. 

Книги с изображением и изделий уральских мастеров, использовавших для 

своих работ камни самоцветы. 

Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных уральских 

камней. Художественные произведения 

«Сказы П.П. Бажова». 
Иллюстративный материал,  слайды, отображающие  основные 

функции родного города (защитно- оборонительная,  торговая, 

промышленная, функция отдыха  и развлечения), сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный город» и т.д. 
Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади). 

Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Символов в городской среде. Иллюстрации, слайды, 

фотографии для игры-путешествия по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на 

возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся 

информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная 
Литература «История города Екатеринбурга»; «История возникновения моего 

города; «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил»; «Законы 

екатеринбургской геральдики»; 

«Монетный двор и все, что в нем»; «Как и чему учили в Екатеринбурге». 
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 Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города Екатеринбурга. 

Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты экскурсий и 

прогулок по городу. 

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, 

календариков. 

Проектной детей: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 

украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела 

для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай герб своего города», «Пазлы» (картинка с 

гербом города»). 

Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая игра 

«Найди правильный герб и объясни      свой   выбор»;     интерактивная     игра 

«Раскрась герб правильно». 

Взросло-детские проекты: 

«Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб моего города». 

«Коробка находок». 
Знаковый стенд «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». 

Стендовая рукописная книга с материалами о родном городе. 

Макеты внутреннего устройства и убранства избы; 

«Русское подворье». 

Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные материалы. 

Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для экспериментирования с 

камнями 

«Свойства камня». 
Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года. 

Эко-библиотека. Эко- мультибанк. 

Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, красивый 

двор». 

Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского сада», 
переносной музей природы. 

«Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих видов 

растений, животных, птиц. 
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 Кроссворды «Богатства земли Уральской». 

Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот камень». 

Игра – моделирование «Цвета на карте». 

Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и условные 

обозначения». 
Интерактивная игра «Наш край на карте России». 

Дидактическая игра «Знатоки нашего края». 

Журнал «О каких событиях помнят горожане». 

Выставка рисунков «Транспорт будущего»; 

«Река времени» - «От телеги до автомобиля». 
Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение ориентироваться 

по карте города). 

Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 

Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, 

альбомы, которые используются в работе с детьми. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами 

живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях сезонных 

изменений 

Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры «Эко- 

колобок». 

Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», 

«Водоем» для ознакомления детей с природной зоной Урала. 

Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

Речевое развитие 

Книги – произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие физиологического дыхания, 

материал на поддувание, сигнальные карточки 

Детско-взрослые проекты: 
«Моя коллекция», «Создание мини-музея», Альбом «Мы разные, мы вместе» с 

рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, 

посещающих одну группу детского сада. 

Полочка любимых произведений художественной литературы о 

Урале, о родном городе. 
Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 
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 Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины детей. 

Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Пиктограммы с 

использованием малых фольклорных форм Урала. 
Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или 

условными символами, тематическая подборка наглядных материалов, 

тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 

Газетные вырезки для чтения заголовков. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», 

«Отдыхаем вместе». 
Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих 

психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого 

общения про Урал и город, в котором мы живем. 

Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях». 
«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления 

замыслов театрализованных игр по сюжетам уральских сказок –уголок 

Уральской сказки. 

Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», 

«Большой Урал». 

Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 

Альбом устаревших слов, их значение. 

Пособие для детей «Азбука Урала» - знакомит с малыми фольклорными 

формами, с достопримечательностями, особенностями жизнедеятельности 

нашего региона Урала, города, раскрывает особенности исторического 

развития и современной жизни Урала, 

обогащает словарь детей новыми словами. 

Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие 

интонационной выразительности речи детей, через приобщение детей к культуре 
чтения поэтических произведений) 

Альбом-эстафета- летопись группы. 
Книга «Мифы о камнях». 
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 Книга, придуманных игр–диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор 

камня с солнцем», «Разговор камня с водой». 

Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских писателей: 

«Малахитовая шкатулка»,   «Золотой   волос»,   «Синюшкин   колодец», 

«Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца–длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

Выставка книг уральских писателей: Сказы П.П. Бажова»; Сказки Д.Н. 

Мамина –Сибиряка. 
Мультибанк. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок русской избы: домашняя утварь, 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы. 

Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек». 

Демонстрация детско-взрослых проектов 

«Кукла своими руками». 
Выставки народно-прикладного 

искусства. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и 

разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, 

гуашь, восковые мелки,   карандаши–цветные, 

простые, краски акварельные, фломастеры, 

пластилин, глина, кисти, стеки,   дощечки для лепки, 

трафареты, картон  белый и цветной, раскраски, 

соленое тесто, материалом для выполнения  работ 

в нетрадиционных техниках–бисер, 

соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных 
традиций, сделанные детьми. 

Народные игрушки. Схемы способов 

изготовления народной игрушки своими руками. 

Трафареты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья 

Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел 

Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, 

прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими 

руками»; 

«Малахитовая шкатулка». 
Демонстрация детско- взрослых проектов «Если бы камень умел 

разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки». 

Иллюстрации, фотографии, книги «История камнерезного искусства», 
«Художественное литье», «Уральский фарфор», «Мотивы уральской росписи в 

узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 

Художественные произведения–уральских сказов П.П.Бажова. 
Коробочка «Деловые хлопоты» (Уральских дел мастер) заполнена 

бейджиками с игровым маркерами роли, которую сегодня 

ребенок исполняет: «камнерез», «угольшик», «горнодобытчик» и др. для 

сюжетно-ролевых игр по уральским сказкам сказы Бажова. 

Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из 

уральских камней, «Богатства недр земли Уральской» 
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по 
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и т.п. 

Творческие корзиночки-наполненные 

разнообразными материалами, стимулирующие 

деятельность ребенка. 

Изобразительные, природные материалы для 

создания мини– проекта. 

Рабочая тетрадь для малышей по тематике «Мы 

живем на Урале». 

Проекты детско-взрослые: 
«Мир куклы», «Гора самоцветов», «Масленица 

и т.д. 

изготовлению бумаги «под малахит, яшму и других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки», наполненные 

разнообразными материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 

Макеты: «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор». 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», 

«Лото Каслинское чугунное литье»; «Сложи решетку». 

Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга». 

Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом 

«Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 

Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 
фактуре, альбомы,  листы  ватмана, акварель,   гуашь, восковые мелки, 

карандаши–цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи 

по ткани–батик, фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки для 

лепки, трафареты, картон белый и цветной,  раскраски, соленое  тесто, 

материалом для  выполнения  работ в нетрадиционных 

техниках– бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно–прикладного искусства, изделия касленских 

мастеров, нижнетагильские подносы. 

Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные 

детьми. 

Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки 

своими руками. 

Объёмная рукотворная игрушка «эко-дерево». 

Выставки народно-прикладного искусства, 

«Искусство в камне»; «Предметы рукоделия». 

Камни, бросовый, природный материал изготовления старинного оружия, 

одежды народов Урала. 

Демонстрация проектов 
«Мой папа геолог», «Мой папа ювелир». 
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 Репродукции картин уральских художников. 

Изобразительные, природные материалы для создания мини – 

проекта. 

Дидактические игры: «Одень куклу в национальный наряд»; 

«Разукрась русский народный костюм»; «Дорисуй»; «Продолжи роспись» и 

т.п. 

Физическое развитие 

Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, 

одевания и раздевания. Портфолио здоровья. 

«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные 

дорожки, коврики) атрибуты для двигательной 

активности, сухой бассейн. 

Фитомодульные 
композиций и аромамедальоны, мешочки и 

подушечки с травами. 

Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» - (познавательно- 

исследовательская деятельность). 

Выставки рисунков, коллективных коллажей. 

Аппликация о правильном питании. 

Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 

Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки 

правильно». 

Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – 

зверюшки, скамеечка для машины «скорой помощи», 

куклы, халат и шапочка для врача, шапочки с красным 

крестом для медицинского персонала, две 

игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры 

«Больница». 
Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, 

ступка, пестик, спиртовка, коробочки от трав, фрукты 
и овощи для сюжетно- ролевой игры «Лесная аптека». 

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) 

атрибуты для двигательной активности). 

Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. 

Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном 

питании. 

Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. 

Альбом «Кладовая матушки природы». 

Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота –залог здоровья»; «Тайны 

здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти 

полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно 

заботимся о своих зубах; «Правила гигиены». 

Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». 

Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные детьми». 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания 

собственных игр, направленных на сохранения своего здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги 

рецептов 

«Национальные блюда народов Урала». 
Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё 

здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту 

здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука здоровья». 

Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; 

«Как    бактерии    попадают    в организм». Рабочая тетрадь для уроков 

гигиены. 
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Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, 

курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты для 
подвижных игр. 
«Маршруты выходного дня». 

Мультик-банк «Все о здоровье». 
Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш 

организм». 

Спортивно–игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастай-ка», 

стена осанки. Схемы–тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с 

целью развития зрительной координации, 

Тренировки глазных. Фито-модульные композиции, арома-медальоны, куклы- 

травницы, мешочки и подушечки с травами. Тропа «Здоровья» (массажные 

сенсорные дорожки, коврики). Фито-модульные композиций и арома- 

медальоны. 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 

«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность). 

Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», 

«Шум моря». 

«Маршруты выходного дня». Фотовыставки «Не боимся стужи, со 

здоровьем дружим!»; 

«Мы со спортом дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что 

здоровым быть – прекрасно»; 

«Дети многих городов знают лозунг «Будь здоров». 

Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги рекордов», журнала 

«Здоровичок», «Моё здоровье». Портфолио здоровья группы. 

Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планет у здоровья». 

Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с 

травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-проведения 

подвижных игр. Маски: волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, 

рыб и атрибуты для подвижных игр. 

Мультик-банк «Все о здоровье». 

Иллюстрации, фотографии знаменитых     спортсменов, спортивных 

команд края, моего города (села). 

Коллаж «Любимые виды спорта». 

Макет человека в движении. Игровой макет «Тело человека» своими 

руками. 

Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». 
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 Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы 

чувств». Ролевой игры «Лесная аптека». 
Пиктограммы и схемы 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

 
Портативная колонка с флешкой, на которой записаны 

разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, 

колыбельные песни; различные инструментальные, 

фольклорные произведения и т.п. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные 

инструменты: трещотки, бубен, треугольники, 

колокольчики, музыкальные молоточки, деревянные ложки. 

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты для организации 

самостоятельного музицирования детей. 

Иллюстрации, фотографии русских народных 

музыкальных инструментов. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические альбомы 

«Праздники народного календаря». 

Костюмы для ряженья. 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай 

инструмент». 

Коллажи, сделанные детьми в соответствии с 

тематикой. 

Русские народные музыкальные инструменты: трещотки, бубен, 

треугольники дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, 

рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель. 

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, 

косоворотки, платки, кокошники. 

Магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский 

репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 

Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, 

традиций Урала. 

Игровые маркеры по песням народов Урала. 

Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных 

инструментов. 

Фотографии  уральских композиторов, уральского 

народного хора, его состава: оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор. 

Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, 

шумовые инструменты для организации самостоятельного музицирования 

детей. 

Коллажи, сделанные детьми в соответствии с тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. 

Кроссворды, альбом загадок «Русские народные инструменты». 

Тематические  альбомы «Праздники народного календаря». 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент»; 
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Обеспеченность методическими материалами, средствам и обучения и воспитания 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Методические пособия. Учебно-наглядные материалы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«СамоЦвет»: 

дошкольный возраст– 

Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с. 

- Толстикова О.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 
«Социально-коммуникативное развитие: культурная практика безопасности 
жизнедеятельности» разработано для реализации образовательной программы дошкольного 
образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 
- Толстикова О.В. Кейс «Культурная практика безопасности жизнедеятельности». Учебное 
пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 
ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО 
- Дягилева Н.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 
«Социально-коммуникативное развитие: духовно-нравственная культурная практика» 
разработано для образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет». - 
Екатеринбург: ГАОУ ДПОСО «ИРО»,2017. 

- Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Культурная практика игры и общения» разработано для образовательной программы 

дошкольного образования 
  «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПОСО «ИРО», 2017. 

  - Трофимова О. А. Кейс «Культурная практика игры и общения». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практики социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослыми самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
  «ИРО». – 2018. –203с. 

  - Закревская О.В. и др. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие: культурная практика самообслуживания и 

общественно-полезного труда» разработано для образовательной программы 

«Дорисуй музыкальный инструмент». 
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  дошкольного образования «СамоЦвет». -Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

Познавательное Образовательная - Толстикова О.В., Скотников О.А.,Шестакова Н.В. Учебное пособие по реализации модуля 

развитие программа дошкольного образовательной деятельности «Познавательное развитие»: культурная практика 

 образования конструирования» разработано к образовательной программе дошкольного образования 

 «СамоЦвет»: «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 дошкольный возраст– - Неганова М.Б., Гильманова О.Л. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

 Екатеринбург: ГАОУ деятельности- познавательное развитие: культурная практика «Познание» разработано для 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет». 

 460 с. - Толстикова О.В. и др. Учебное пособие по реализации сенсомоторной культурной практики 

  в модуле образовательной деятельности «Познавательное развитие: "Сенсомоторная 

  культурная практика» разработано как методическое обеспечение образовательной 

  программы дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 

  2017. 

  - Закревская О.В. Кейс «Сенсомоторная культурная практика». Учебное пособие ОП ДО 

  «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

  совместной со взрослым и самостоятельной деятельности Министерство общего и 

  профессионального образования Свердловской области, Государственное автономное 

  образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

  Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост.: О. В. Толстикова, О. В. 

  Савельева, Н. В. Шестакова и др. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2018. 

  - Закревская О. В., Толстикова О. В. и др. Кейс «Культурная практика познание». Учебное 

  пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

  ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: ГАОУ 

  ДПО СО «ИРО». – 2018. – 241 с. 

  - Кейс «Культурная практика конструирования». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

  освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым 

  и самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 256 с. 

  - Конструирование: открываем будущее вместе. Парциальная образовательная программа для 



413 
 

 

  детей дошкольного возраста. – Екатеринбург: ИРО. – 2016 – 260с 

Речевое развитие Образовательная - Толстикова О.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

 программа дошкольного «Речевое развитие» в 2-х частях: «Культурная практика литературного детского творчества» 

 образования и «Речевое развитие» разработано к образовательной программе дошкольного образования 

 «СамоЦвет»: «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 дошкольный возраст– - Толстикова О.В., Сенова О.Н. Методические рекомендации по реализации модуля 

 Екатеринбург: ГАОУ образовательной деятельности   «Речевое   развитие   в   2-х   частях:   «Речевая   культурная 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – практика», «Культурная практика литературного детского творчества разработаны к 

 460 с образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ 

  ДПО СО «ИРО», 2017. 

  - Толстикова О. В. и др. Кейс «Культурная практика литературного детского творчества». 

  Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 

  ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О. В. 

  Толстикова, И. Л. Аржанникова, О.В. Савельева, Н. В. Шестакова  и др.; Министерство 

  общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное 

  автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

  Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

  «ИРО», 2018. – 336 с. 

  - Развитие речи детей: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

  упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана - Граф, 2008. 

  - Толстикова, Сенова О.Н. Методические рекомендации по реализации модуля 

  образовательной деятельности   «Речевое   развитие   в   2-х   частях:   «Речевая   культурная 

  практика», «Культурная практика литературного детского творчества разработаны к 

  образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ 

  ДПО СО «ИРО», 2017. 

  - Кейс «Речевая культурная практика». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению 

  культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

  самостоятельной деятельности / Министерство общего и профессионального образования 
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  Свердловской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования»; авт.-сост.: О. В. Толстикова, О. В. 

Савельева, Н. В. Шестакова и др.; –Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»,2018.– 396 с. 

- Трофимова О.А., Толстикова О.В. Развитие речи детей дошкольного возраста посредствам 

современных конструкторов» – Методические рекомендации. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2017 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«СамоЦвет»: 

дошкольный возраст– 

Екатеринбург:  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с 

 

 
Новоскольцевой И., 

Каплуновой  И., 

Ладушки; Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. С 

– Петербург. - 2015г 

- Дягилева   Н.В.    Пособие    по    реализации    модуля    образовательной    деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие: культурная практика детского изобразительного 

творчества» разработано для образовательной программы дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

- Дягилева Н. В. и др. Кейс «Культурная практика детского изобразительного творчества». 

Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 

ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 247 с. 

- Чудиновских    Е.А.     Учебное     пособие     модуля     образовательной     деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие: «Культурная практика детского музыкального 

творчества» разработано к образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

- Чудиновских Е. А. Кейс «Культурная практика музыкального детского творчества». 

Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 

ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное        автономное        образовательное        учреждение        дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования», 
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  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 192 с. 

- Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие: культурная практика театрализации» разработано 

для образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

- Трофимова О.А. Кейс «Культурная практика театрализации». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О.А. Трофимова и др.; 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»,2018. – 122 с 

Физическое 

развитие 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«СамоЦвет»: 

дошкольный возраст– 

Екатеринбург:  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с 

- Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Физическое развитие: Двигательная культурная практика» разработано для образовательной 

программы дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2017Дягилева Н.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной деятельности 

«Физическое развитие: культурная практика здоровья» разработано для образовательной 

программы дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ПО СО «ИРО», 

2017. 

- Трофимова О. А., Закревская О. В.И др. Кейс «Двигательная культурная практика». 

Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова и 

др.; Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018.– 180 

- Дягилева Н. В. Валова О. Ю. и др. Кейс «Культурная практика здоровья». 

- Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 
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  ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 247 с 

Технологии 

организации 

образовательного 

процесса 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«СамоЦвет»: 

дошкольный возраст– 

Екатеринбург:  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. – 

460 с 

Толстикова О.В., Трофимова О.А. технологии реализации культурных практик 

образовательной программы «СамоЦвет» / О. В. Толстикова, О. А. Трофимов. Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. – 247 с. 

Мониторинг Образовательная - Толстикова О.В., Неганова М.Н. Развивающее оценивание качества образовательной 

качества программа дошкольного деятельности по образовательной программе «СамоЦвет». – Методические рекомендации. – 

образовательной образования Екатеринбург: ГАОУ 

деятельности «СамоЦвет»: ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. 

 дошкольный возраст– - Толстикова О.В., Дягилева Н.В. Методические рекомендации по организации оценки 

 Екатеринбург: ГАОУ качества образования в условиях апробации ОП ДО «СамоЦвет» – Екатеринбург: ГАОУ 

 ДПО СО «ИРО», 2019. – ДПО СО «ИРО». – 2017. – 120с. 

 460 с - Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го годажизни. - 

  Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

  СО «ИРО». – 2018. 

  - Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 1-го – 7-го 

  года жизни. -Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

  - Мониторинг образовательной среды группы ДОО: психолого-педагогические условия. - 

  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

  - Мониторинг образовательной среды группы ДОО: развивающая 
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  предметно-пространственная среда. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

Примерный тематический план для организации деятельности детей различных культурных практиках 
 

Тема Возрастная категория детей 

Младший 
дошкольный 

возраст 

Старший 
дошкольный 

возраст 

Цценность «Семья» 

Я и моя семья +  

Значение имени  + 

Родительство. Я тоже буду + + 

Игра: семейная дворовая, народная + + 

Семейные реликвии и истории: помним и гордимся  + 

Семейные рецепты  + 

Семейные традиции и праздники: вчера, сегодня, завтра + + 

Прошлое, настоящее и будущее профессий Уральского 
региона 

 + 

Профессии родителей. Мой выбор + + 

Семейный бюджет: планируем вместе  + 

Ценность «Здоровье» 

Бабушкин совет: народные традиции воздоровлении  + 

Я люблю тебя жизнь….  + 

Здравия желаю: воля в преодолении трудностей + + 

Я, мое здоровье, мои возможности + + 

Я расту: полезное питание  + 

Я и моё поведение + + 

Ценность «Труд и творчество» 

Меняюсь я, меняется все в округ меня (Ритм)  + 
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Пространство. Время. Движение. Скорость. + + 

Река времени (История. Сокровища музея)  + 

Вчера. Сегодня. Завтра   

Песок. Вода. Воздух.  Ветер. Небо. Земля. Стихия + + 

Мой город +  

Наш край  + 

Строим, конструируем. Архитектура. Исторические 
памятники 

+ + 

Наши открытия + + 

Мастерство. Труд + + 

Красота (Музыка. Искусство. Слово) + + 

Ценность «Социальная солидарность» 

Я Человек + + 

Я и другие  + 

Прошлое, настоящее и будущее родного города, села, 
Уральского региона 

 + 

Друг. Дружба. Солидарность + + 

Культура гостеприимства  + 

Многообразие: все мы разные + + 

Наши добрые дела (Доброта. Помощь. Милосердие. 
Щедрость) 

+ + 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные праздники экологической направленности: 

• «Всемирный день земли», 

• «Всемирный день воды», 

• «Международный день птиц», 

• «Международный день животных». Международные праздники социальной направленности: 

• «Всемирный день «спасибо»», 

• «Всемирный день улыбок». 
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В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

организуемых в детском саду: 

• Празднование Нового года 

 
• Выпускной бал 

• День знаний 

• День победы 

• 8 марта 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах: 

• «Осенины», 

• «Масленица», 

• «Колядки», 

• «Праздник русской березки». 

Общекультурными традициями жизни СП стали такие формы как: 

- танцевальный флэш-моб, 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в структурном подразделении, 

- концерты, 

- ярмарки, 

- гостевание, 

- поэтические вечера, 

- творческие мастерские, 

- воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 
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- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым 

внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого,  

ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, 

их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люд должны объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. 

Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по  

отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем ритуалы и традиции в группе и в детском саду. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей. 

Традиции и ритуалы СП: 

• «Календарь жизни группы: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в старшей группе – на неделю, в 

подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, 

праздники), предполагаемые 

экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

• «Самоцветный круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

• «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что 

важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

• «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: 

установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; 

• «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои 

пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 
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• «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 

участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 

• «минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым 

создавая благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия; 

• «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в различных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями 

взрослых, развитие коммуникативных навыков; 

• «собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков 

бережного отношения к собственным вещам. 
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IV. Дополнительный раздел Программы. 
Краткая презентация Программы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования необособленного структурного подразделения Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» спроектирована,   составлена в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, Адаптированной федеральной 

образовательной программой дошкольного образования, особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательной деятельности, направленной на обеспечение полноценного развития детей в 

возрасте от 4 до 8 лет по направлениям (образовательным областям): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие; речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников с ОВЗ. 

Программа позволяет реализовывать основополагающие функции дошкольного уровня образования: 

- обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на соответствующем его возрасту и возможностям содержании доступными средствами; 

- создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно- 

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего  

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

образовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия 

дошкольного образования вне зависимости от места проживания. 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося 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 
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целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

В разработке Программы учитывается характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошкольного возраста 

с ОВЗ, необходимая для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольной 

образовательной организации 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

следующих нозологических групп: 

- обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

- для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР); 

- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС); 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) Программы для обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ определены не  

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП ДО. 

Учебно-методический комплект Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений представлен 

Образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет»/ Авт. коллектива Гредина О.В. – Екатеринбург:  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2016, которая раскрывает содержание, логику, объем работы с детьми раннего и дошкольного возраста, направленные на 

обеспечение воспитания и развития на идеях образования на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятия и 

уважения ценности «Семья», «Здоровья», «Социальная солидарность», «Труд и творчество». С учетом содержания программы «СамоЦвет», 

содержание образовательных областей взаимодополняется с учётом специфики уральского региона - национально-культурных, 

климатических и социокультурных условий, а также программой по музыкальному воспитанию детей «Ладушки» Новоскольцевой И., 

Каплуновой И. Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует потребностям 

и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программа раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в детском саду, возрастных нормативов 

развития детей дошкольного возраста, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях и определяется в утвержденных рабочих программах, разрабатываемых 

педагогами структурного подразделения. Образовательные области, содержание образовательной деятельности и организация 

образовательной среды, в том числе предметно - пространственная и развивающая образовательная среда, направлены на обеспечение 

достижения качества образовательной деятельности. 
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В Программе представлены условия: материально-технические, кадровые, психолого- педагогические, предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды и др., которые позволяют достигнуть педагогическому коллективу в партнерском взаимодействии с 

родителями воспитанников, поставленных в Программе целей, задач, целевых ориентиров (прогнозируемых результатов. 

Особое внимание в Программе уделено созданию условий для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважению и поддержке  
всех форм участия семей в образовании детей. 
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